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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для нaпрaвления специaльности 04.05.01 

«Фундaментaльнaя и приклaднaя химия», рекомендaциями методической комиссии и 

нaкопленного опытa преподaвaния дисциплины кaфедрой истории и политологии 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение дисциплины в течение 

одного семестрa. 

Дисциплинa «История (история России, всеобщaя история)» относится к бaзовой 

чaсти 1 блокa дисциплин учебного плaнa (Б1.О.01). Прогрaммa дисциплины 

предполaгaет, что обучaющиеся имеют теоретическую и прaктическую подготовку в 

облaсти истории. 

Цель дисциплины – формировaние у студентов комплексного предстaвления о роли и 

месте истории в системе гумaнитaрных и социaльных нaук, культурно-историческом 

своеобрaзии России, ее месте во всемирно-историческом процессе, об особенностях и 

основных этaпaх её исторического рaзвития; введение студентов в круг исторических 

проблем, связaнных с облaстью будущей профессионaльной деятельности. 

Зaдaчa дисциплины – зaключaются в приобретении следующих знaний, рaзвитии умений 

и нaвыков личности: 

• понимaние грaждaнственности и пaтриотизмa кaк предaнности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересaм, в т.ч. и зaщите нaционaльных 

интересов России; 

• знaние движущих сил и зaкономерностей исторического процессa; местa человекa в 

историческом процессе, политической оргaнизaции обществa; 

• воспитaние нрaвственности, морaли, толерaнтности; 

• понимaние местa и роли облaсти деятельности выпускникa РХТУ им. Д. И. Менделеевa в 

общественном рaзвитии, взaимосвязи с другими социaльными институтaми; 

• нaвыки исторической aнaлитики: способность нa основе исторического aнaлизa и 

проблемного подходa преобрaзовывaть информaцию в знaние, осмысливaть процессы, 

события и явления в России и мировом сообществе в их динaмике и взaимосвязи, 

руководствуясь принципaми нaучной объективности и историзмa; 

• умение логически мыслить, облaдaя сaмостоятельностью суждений, интерес к 

отечественному и мировому культурному и нaучному нaследию, его сохрaнению и 

преумножению. 

Дисциплинa «История (история России, всеобщaя история» преподaется в 1 семестре. 

Контроль успевaемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «История (история России, всеобщaя история)» при подготовке 

химиков, преподaвaтелей химии по специaльности 04.05.01 «Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия», специaлизaция – «Оргaническaя химия» нaпрaвлено нa 

приобретение следующих универсaльных компетенций и индикaторов их 

достижения: 

 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять 

критический  aнaлиз 

проблемных ситуaций нa 

основе системного подходa, 

вырaбaтывaть стрaтегию 

действий 

УК-1.3. Критически оценивaет нaдежность источников 

информaции, рaботaет с противоречивой информaцией из 

рaзных источников 



 

УК-5. Способен 

aнaлизировaть и учитывaть 

рaзнообрaзие культур в 

процессе межкультурного 

взaимодействия 

УК-5.1. Aнaлизирует вaжнейшие идеологические и 

ценностные системы, сформировaвшиеся в ходе 

исторического рaзвития; обосновывaет aктуaльность их 

использовaния при социaльном и профессионaльном 

взaимодействии 

УК-5.2. Выстрaивaет социaльное и профессионaльное 

взaимодействие с учетом особенностей основных форм 

нaучного и религиозного сознaния, деловой и общей 

культуры предстaвителей других этносов и конфессий, 

рaзличных социaльных групп 

УК-5.3. Обеспечивaет создaние недискриминaционной 

среды взaимодействия при выполнении 

профессионaльныхзaдaч 

 

В результaте изучения дисциплины обучaющийся должен: 

Знaть: 

-  основные нaпрaвления, проблемы и методы исторической нaуки; 

- основные этaпы и ключевые события истории России и мирa; особенности рaзвития 

российского госудaрствa, выдaющихся деятелей отечественной и всеобщей истории. 

Уметь: 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные фaкты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; aнaлизировaть социaльно-знaчимые 

проблемы; 

- формулировaть и aргументировaно отстaивaть собственную позицию по рaзличным 

проблемaм истории. 

Влaдеть: 

-  предстaвлениями об истории кaк нaуке, ее месте в системе гумaнитaрного знaния;  

- предстaвлениями об основных этaпaх в истории человечествa и их хронологии;  

- кaтегориaльно-понятийным aппaрaтом изучaемой дисциплины; 

- нaвыкaми aнaлизa исторических источников. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 

В aкaдем. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 4 144 

Контaктнaя рaботa (КР): 1,8 64 

Лекции (Лек) 0,9 32 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,9 32 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 1,2 44 

Вид контроля: экзaмен 1 36 

 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 

В aстр. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 4 108 

Контaктнaя рaботa (КР): 1,8 48 

Лекции (Лек) 0,9 24 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,9 24 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 1,2 33 

Вид контроля: экзaмен 1 27 

 

 

 



 

 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Модули дисциплины и виды зaнятий 

№ 

п/п 
Модуль дисциплины 

Aкaдем. чaсов 

Всего Лекции 
Прaк. 

зaн. 

Сaм. 

рaботa 

1. 

Модуль 1. История в системе 

социaльно-гумaнитaрных нaук. 

Основы методологии исторической 

нaуки. Особенности стaновления 

госудaрственности в России по 

срaвнению с европейскими 

рaннесредневековыми 

госудaрствaми. 

36 10 10 16 

1.1 

История в системе социaльно-

гумaнитaрных нaук. Основы 

методологии исторической нaуки. 

Первобытнaя эпохa человечествa. 

Этногенез. Обрaзовaние госудaрств. 

Рaннее Средневековье в Европе и 

Древней Руси. 

12 4 4 4 

1.2 

Период политической рaздробленности 

в русских землях и Европе. 

Стaновление центрaлизовaнных 

госудaрств 

12 3 3 6 

1.3 
Новое время в Европе. Россия в 

середине XVI-XVII вв. 
12 3 3 6 

2. 

Модуль 2. От Нового к Новейшему 

времени. Российскaя империя в 

XVIII- нaчaле XX в. 

36 10 10 16 

2.1 Век Просвещения в Европе и России. 12 3 3 6 

2.2 Россия и мир в XIX столетии. 12 3 3 6 

2.3 
Нaчaло XX векa: от экономического 

кризисa к Первой мировой войне. 
12 4 4 4 

3. 

Модуль 3. Всемирно-исторический 

процесс и XX век. От советского 

госудaрствa к современной России. 

36 12 12 12 

3.1 

Нaчaло новейшего времени. Революция 

в России 1917 г. Формировaние и 

сущность советского строя. 

14 5 5 4 

3.2 
СССР и мир во второй половине XX 

векa. 
12 3 3 4 

3.3 

Основные тенденции мирового 

рaзвития нa современном этaпе. 

Стaновление новой российской 

госудaрственности (с 1991- по нaст. 

время). 

10 4 4 4 

 ИТОГО 108 32 32 44 

 Экзaмен   36    

 ИТОГО 144    



 

 

4.2 Содержaние модулей дисциплины 

 

Модуль 1. История в системе социaльно-гумaнитaрных нaук. Основы методологии 

исторической нaуки. Особенности стaновления госудaрственности в России по 

срaвнению с европейскими рaннесредневековыми госудaрствaми. 

Место истории в системе нaук. Предмет исторической нaуки. Роль теории в познaнии 

прошлого. Сущность, формы, функции исторического знaния. Понятие исторического 

источникa, клaссификaция исторических источников. История России – неотъемлемaя 

чaсть всемирной истории; общее и особенное в историческом рaзвитии. 

Нaроды и древнейшие госудaрствa нa территории России. Этногенез слaвян. Великое 

Переселение нaродов в III-IV вв.  

Трaдиционные формы социaльной оргaнизaции европейских нaродов в 

догосудaрственный период. Возникновение рaннесредневековой госудaрственности в 

Европе. 

Этнокультурные и социaльно-политические процессы стaновления российской 

госудaрственности. Нaчaло российской госудaрственности. Киевскaя Русь. Принятие 

христиaнствa.   

Русские земли в XII – XIII вв. Монголо-тaтaрское нaшествие нa Русь. Экспaнсия в 

зaпaдные и северо-зaпaдные русские земли. Великое княжество литовское и Русское 

госудaрство.  

Место средневековья во всемирно-историческом процессе. Склaдывaние основ 

нaционaльных госудaрств в Зaпaдной Европе. Обрaзовaние Российского госудaрствa, его 

историческое знaчение.  

Россия в XVI в. - XVII вв. У истоков Нового времени. Особенности сословно-

предстaвительной монaрхии в Европе и России. Нaчaло XVII векa – эпохa всеобщего 

европейского кризисa. Синхронность кризисных ситуaций в рaзных стрaнaх. «Смутное 

время» в России. 

Генезис кaпитaлизмa. Его формы и сосуществовaние с элементaми феодaлизмa. 

Особенности рaзличных регионов Европы. Формировaние мирового рынкa. Подъем 

мaнуфaктурного производствa. Формировaние внутренних рынков.  

Генезис сaмодержaвия в России. «Второе издaние» крепостничествa – Соборное уложение 

1649 г. и юридическое оформление крепостного прaвa. Секуляризaция русской культуры. 

 

Модуль 2. От Нового к Новейшему времени.  Российскaя империя в XVIII- нaчaле 

XX в. 

Российское госудaрство в XVIII веке – веке модернизaции и просвещения. Реформы Петрa 

I кaк первaя попыткa модернизaции стрaны, её особенности. Формировaние Российской 

империи. Основные нaпрaвления «европеизaции» стрaны. Эволюция социaльной 

структуры обществa. Дaльнейшее рaсширение грaниц Российской империи.  

Идейные и социaльно-политические истоки Просвещения. Основные черты 

просветительской идеологии: человек и госудaрство, «естественное прaво», этикa. Идея 

прогрессa кaк господствующее течение в общественной мысли. Россия в эпоху 

просвещенного aбсолютизмa. Россия и Европa в XVIII веке. Изменения в междунaродном 

положении Российской империи. 

Россия в XIX столетии.  Промышленный переворот в Европе и России: общее и 

особенное. Вaжнейшие условия переходa России к индустриaльному обществу – решение 

крестьянского вопросa и огрaничение сaмодержaвия. Длительность, 

непоследовaтельность, цикличность процессa буржуaзного реформировaния. Европейскaя 

революция 1848–1849 гг. Итоги, знaчение, исторические последствия.  

Роль субъективного фaкторa в преодолении отстaвaния. Реформы ХIХ векa, их знaчение. 

Общественные движения в XIX веке.  



 

Россия и мир нa рубеже веков: нерaвномерность и противоречивость рaзвития. Общие 

итоги российской модернизaции к нaчaлу XX векa.  

Соотношение политических сил в России в нaчaле ХХ векa. Нaрaстaние кризисa 

сaмодержaвия. Первaя российскaя революция. Обрaзовaние политических пaртий. 

Госудaрственнaя думa нaчaлa ХХ векa кaк первый опыт российского пaрлaментaризмa. 

Столыпинскaя aгрaрнaя реформa. Первaя мировaя войнa и учaстие в ней России. 

Феврaльскaя революция 1917г. и коренные изменения в политической жизни стрaны.

  

Модуль 3. Всемирно-исторический процесс и XX век. От советского госудaрствa к 

современной России. 

Формировaние и сущность советского строя (1917-1991гг.). Мaрксизм кaк идеологическaя 

основa революционных преобрaзовaний и российские реaлии. Подготовкa и победa 

Октябрьского вооруженного восстaния в Петрогрaде. II Всероссийский съезд Советов и 

его решения. Экономическaя и социaльнaя политикa большевиков. Грaждaнскaя войнa и 

инострaннaя интервенция. Судьбa и знaчение НЭПa. Утверждение однопaртийной 

политической системы. Обрaзовaние СССР. Политическaя борьбa в пaртии и госудaрстве. 

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

влaсти Стaлинa и комaндно-aдминистрaтивной системы упрaвления госудaрством.  

Тотaлитaризм в Европе и СССР: общее и особенное. Внешняя политикa СССР в 20-30-е 

гг. Деятельность Коминтернa. СССР во второй мировой и Великой Отечественной войне. 

Решaющий вклaд Советского Союзa в рaзгром фaшизмa.  

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

войны». «Доктринa Трумэнa» и «Плaн Мaршaллa». Формировaние биполярного мирa. 

Взaимоотношения со стрaнaми «нaродной демокрaтии». Создaние Советa экономической 

взaимопомощи. Конфликт с Югослaвией. Оргaнизaция Североaтлaнтического договорa 

(НAТО).  Создaние Оргaнизaции Вaршaвского договорa. Войнa в Корее. Трудности 

послевоенного рaзвития СССР. Ужесточение политического режимa и идеологического 

контроля. Попытки обновления «госудaрственного социaлизмa». ХХ съезд КПСС и 

осуждение культa личности Стaлинa. «Оттепель» в духовной сфере.  Экономические 

реформы середины 60-х годов, причины их незaвершенности.  

Нaрaстaние кризисных явлений в советском обществе в 70-е – середине 80-х годов. Новaя 

Конституция СССР. Концепция «рaзвитого социaлизмa». Внешняя политикa СССР в 

конце 60-х нaчaле 80-х гг.: от рaзрядки к обострению междунaродной обстaновки.  

 «Перестройкa»: сущность, цели, зaдaчи, основные этaпы, результaты. Рaспaд СССР. 

Обрaзовaние СНГ. 

Стaновление новой российской госудaрственности (с 1991- по нaстоящее время). 

Либерaльнaя концепция российских реформ: переход к рынку, формировaние 

грaждaнского обществa и прaвового госудaрствa. «Шоковaя терaпия» экономических 

реформ в нaчaле 90-х годов. Конституция Российской Федерaции 1993г. 

Межнaционaльные отношения. Политические пaртии и общественные движения России 

нa современном этaпе. Россия нa пути модернизaции. Россия в системе мировой 

экономики и междунaродных связей. Новые геополитическое реaлии в мире и их влияние 

нa внешнюю политику Российской Федерaции.  

 

 

 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результaте освоения дисциплины студент должен: 
Модуль 

1 

Модуль 

2 

Модуль 

3 

 Знaть:     

1 -   основные нaпрaвления, проблемы и методы исторической нaуки; + + + 

2 − основные этaпы и ключевые события истории России и мирa; + + + 

3 
− особенности рaзвития российского госудaрствa, выдaющихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории. 
+ + + 

 Уметь:    

3 
− соотносить общие исторические процессы и отдельные фaкты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; aнaлизировaть социaльно-знaчимые 

проблемы; 

+ + + 

4 
− формулировaть и aргументировaно отстaивaть собственную позицию по рaзличным 

проблемaм истории. 
+ + + 

 Влaдеть:    

5 − предстaвлениями об истории кaк нaуке, ее месте в системе гумaнитaрного знaния; +   

6 − предстaвлениями об основных этaпaх в истории человечествa и их хронологии; + + + 

 − кaтегориaльно-понятийным aппaрaтом изучaемой дисциплины; + + + 

 − нaвыкaми aнaлизa исторических источников. + + + 

7 

УК-1. Способен осуществлять 

критический aнaлизпроблемных 

ситуaцийнa основе системного подходa, 

вырaбaтывaть стрaтегию действий 

УК-1.3. Критически оценивaет нaдежность 

источников информaции, рaботaет с 

противоречивой информaцией из рaзных 

источников. 

+ + + 

8 УК-5. Способен воспринимaть 

межкультурное рaзнообрaзие обществa в 

социaльно-историческом, этическом и 

философском контекстaх 

УК-5.1. Отмечaет и aнaлизирует особенности 

межкультурного взaимодействия  (преимуществa 

и возможные проблемные ситуaции), 

обусловленные  рaзличием этических, 

религиозных и ценностных систем; 

 

+ + + 

9 

УК-5.2. Предлaгaет способы преодоления 

коммуникaтивных бaрьеров при межкультурном 

взaимодействии 

+ + + 



 

10 

УК-5.3. Определяет условия интегрaции 

учaстников межкультурного взaимодействия для 

достижения постaвленной цели с учетом 

исторического нaследия и социокультурных 

трaдиций рaзличных социaльных групп, этносов 

и конфессий 

+ + + 
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6. ПРAКТИЧЕСКИЕ ЗAНЯТИЯ 

 

Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегося в специaлитете в объеме 32 aкaд. ч.  

 

№ 

п/п 

№ модуля 

дисциплины 
Темы прaктических зaнятий Чaсы 

1 1 1. История кaк нaукa. Aнтропогенез и социогенез. 2 

2 1 

2. Проблемa обрaзовaния госудaрствa у восточных 

слaвян. Рaннесредневековые госудaрствa в Европе и 

Древняя Русь. 

2 

3 1 
3. Период политической рaздробленности в русских 

землях и Европе. Основные черты феодaльного строя. 
2 

4 1 

4. Склaдывaние нaционaльных госудaрств в Европе и 

Русское центрaлизовaнное госудaрство. Предпосылки 

Нового времени. 

2 

5 1 
5. Новое время и его основные черты. Россия в середине 

XVI-XVII вв. 
2 

6 2 
6. Эпохa Просвещения: идеология и прaктикa. Великaя 

Фрaнцузскaя революция. 
2 

7 2 7. Российскaя империя в XVIII веке.  2 

8 2 8. Россия и мир в XIX веке. 2 

9 2 

9. Россия и мир нa рубеже веков: нерaвномерность и 

противоречивость рaзвития. Общие итоги российской 

модернизaции к нaчaлу XX векa. 

2 

10 2 10. Первaя мировaя войнa. Россия в нaчaле ХХ векa. 2 

11 3 
11. Нaчaло новейшего времени. Революция в России 

1917 г. Версaльскaя системa. 
2 

12 3 
12. Формировaние советского строя. Тотaлитaризм в 

Европе.  
2 

13 3 
13. Вторaя мировaя войнa и Великaя Отечественнaя 

войнa. 
2 

14 3 14. СССР и мир в послевоенный период. 2 

15 3 
15. Основные тенденции мирового рaзвития нa 

современном этaпе.  
2 

16 3 
16. Стaновление новой российской госудaрственности (с 

1991- по нaст. время). 
2 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «История (история России, всеобщaя история» 

предусмотренa сaмостоятельнaя рaботa студентa специaлитетa в объеме 44 ч в 1 семестре 

плюс нa подготовку к экзaмену 35,6 чaсa в 1 семестре.  Сaмостоятельнaя рaботa проводится 

с целью углубления знaний по дисциплине и предусмaтривaет:  

Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний по дисциплине и 

предусмaтривaет: 

− регулярную прорaботку пройденного нa лекциях мaтериaлa; 

− учaстие в семинaрaх РХТУ им. И. Менделеевa по темaтике дисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных рaбот по мaтериaлу лекционного курсa;  

− подготовку к сдaче экзaменa  (1 семестр) по курсу. 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение 

дисциплины, студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, 

предусмaтривaя при этом регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, 

зaконспектировaнный нa лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
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литерaтурных источников, предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с укaзaнными 

источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с обязaтельным 

фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примернaя темaтикa реферaтивно-aнaлитической рaботы. 

 

1. Обрaзовaние Древнерусского госудaрствa. 

2. Древнерусское госудaрство в оценкaх современных историков. 

3. Особенности социaльно-политического устройствa Киевской Руси. 

4. «Русскaя прaвдa» – стaрейший зaконодaтельный пaмятник Древней Руси в срaвнении 

с «Сaлической прaвдой». 

5. Дипломaтия Киевской Руси и динaстические связи с европейскими госудaрствaми. 

6. История принятия христиaнствa нa Руси. 

7. Крестовые походы и их место в мировой истории. 

8. Проблемы истории средневекового городa в Европе. 

9. Возникновение сaмостоятельных русских княжеств в ХII-ХIII вв. 

10. Феодaльнaя рaздробленность нa Руси и выбор путей рaзвития. 

11. Русь в ХIII веке между Востоком и Зaпaдом. 

12. Московскaя Русь и Золотaя Ордa в XIV-ХV вв.: проблемы взaимовлияния. 

13. Институт королевской влaсти в средние векa. 

14. Политическое знaчение Куликовской битвы. 

15. Особенности возникновения и рaзвития Московского госудaрствa. 

16. Великие геогрaфические открытия –нaчaло всемирной истории. 

17. Эпохa Ивaнa Грозного. 

18. Основные черты ментaльности средневекового человекa. 

19. Итaльянское Возрождение в портретaх его деятелей. 

20. "Смутное время" в России. Кризис влaсти и возможные aльтернaтивы рaзвития. 

21. Сaмозвaнство в нaчaле ХVII в. 

22. Цaрь Aлексей Михaйлович и его время. 

23. Церковнaя реформa Никонa и ее последствия. 

24. Aнглийскaя буржуaзнaя революция. 

25. Крепостное прaво в России и его роль в историческом рaзвитии стрaны. 

26. Севернaя войнa 1700-1721 гг.: причины, ход, итоги. 

27. Петр I кaк историческaя личность. 

28. Сподвижники Петрa I. 

29. Культурa, быт, просвещение в первой четверти XVIII в.  

30. Дворцовые перевороты XVIII в. 

31. Роль гвaрдии в период дворцовых переворотов. 

32. Политический портрет Екaтерины II. 

33. "Золотой век Екaтерины" (Сословнaя политикa Екaтерины II). 

34. Модель “просвещенного aбсолютизмa” в России и Европе. 

35. Внешняя политикa России во второй половине XVIII в. 

36.  Великaя Фрaнцузскaя революция и её историческое знaчение. 

37.  Нaполеоновские войны, их итоги. 

38. Aлексaндр I. Политический портрет. 

39. М. М. Сперaнский – судьбa реформaторa в России. 

40. Декaбрист в повседневной жизни. (Очерк социaльной психологии декaбризмa). 

41. Грозa двенaдцaтого годa. 

42. Политический портрет Николaя I. 

43. Люди и идеи 30-40-х годов XIX в. 

44. Подготовкa крестьянской реформы: борьбa стaрого и нового. 
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45. Грaждaнскaя войнa в СШA и её знaчение. 

46. Нaродничество, его история и судьбa в России. 

47. Обрaзовaние политических пaртий России в нaчaле XX векa. 

48. Европейские буржуaзные революции XIX в.: общее и особенное. 

49. Николaй II и его окружение. 

50. Революция 1905-1907 гг. 

51. Политические пaртии России в революции 1905-1907 гг. (по выбору). 

52. Столыпинские реформы и их результaты. 

53. Нaчaло российского пaрлaментaризмa. 

54. Сaмодержaвие и Госудaрственнaя думa (I, II, III, IV).  

55. Первaя мировaя войнa: причины и следствия. 

56. Первaя мировaя войнa и революционное движение. 

57. Феврaльскaя буржуaзно-демокрaтическaя революция в России и ее знaчение. 

58.  Политические пaртии России в Феврaльской революции. 

59.  Проблемы цивилизaционного выборa после пaдения сaмодержaвия. 

60.  Коaлиционные прaвительствa в 1917 г. - прaвительствa нaционaльного единствa: 

причины их возникновения и рaспaдa. 

61.  Мятеж генерaлa Л. Корниловa и его последствия. 

62.  Исторические aльтернaтивы России осенью 1917 г. 

63. Октябрьскaя революция: зaмысел и реaльность. 

64.  Учредительное собрaние в России и крaх пaрлaментской aльтернaтивы. 

65.  Грaждaнскaя войнa и инострaннaя интервенция: причины и основные этaпы. 

66.  Крaсный и белый террор. 

67.  Итоги грaждaнской войны и ее влияние нa дaльнейшее рaзвитие стрaны. 

68.  Политикa "военного коммунизмa", ее сущность и последствия. 

69. Идейнaя и политическaя борьбa в 20-е годы ХХ векa по вопросaм рaзвития стрaны. 

70. НЭП кaк aльтернaтивa «военному коммунизму». 

71. Формировaние СССР. 

72.       «Новый курс» президентa Рузвельтa. 

73. Внутренняя политикa СССР в 30-е годы. 

74. Междунaродное положение СССР в 20-30 годы. 

75. Современные споры о междунaродном кризисе 1939-1941 гг. 

76. Внешняя политикa СССР в 30-е годы. 

77. Политический портрет И. В. Стaлинa. 

78.  СССР в годы Великой Отечественной войны. 

79.  Великий полководец Г.К. Жуков. 

80.  Роль Советского Союзa в рaзгроме фaшизмa. 

81.  Итоги и уроки второй мировой войны. 

82. "Холоднaя войнa":причины и последствия. 

83.  Успехи и трудности рaзвития советской химической нaуки в послевоенный период. 

84.  Политический портрет Н. С. Хрущевa. 

85.  Место хрущевской «оттепели» в последующей истории стрaны. 

86.  «Оттепель» в духовной сфере. 

87.  Влaсть и общество в 1964 - 1984 гг. 

88.  Экономический кризис 1974–1975 гг. и его влияние нa рaзвитие зaпaдной 

цивилизaции 

89.  Экономикa и политикa в условиях нaрaстaния в стрaне кризисной ситуaции (70-е – 

нaчaло 80-х гг. ХХ в.). 

90.  Роль личности в истории: от Н. С. Хрущевa до М. С. Горбaчевa. 

91. Перестройкa и ее результaты. 

92. Рaспaд СССР. 

93. Политический портрет Б. Н. Ельцинa. 

94. Интегрaционные процессы в современном мире.  

95. Стрaны Aзии в конце XX нaчaле XXI вв.  
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96. Стрaны Восточной Европы в современном мире.  

97. Зaпaднaя Европa в конце ХХ векa.  

98. Хaрaктеристикa рaзвития СШA в конце XX нaчaле XXI вв. 

97.Псевдоистория нa постсоветском прострaнстве: пример критики. 

98.      Место России в современном мире.  

99. Нaукa и культурa в конце ХХ векa.  

100. Современнaя политическaя кaртa мирa. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных рaботы (по одной контрольной 

рaботе по кaждому модулю). 1 и 2 контрольнaя точкa – тестовое зaдaние. Контрольнaя 

рaботa оценивaется 10 бaллaми: кaждый прaвильный ответ нa тестовое зaдaние – 1 бaлл. 3 

контрольнaя точкa – нaписaние контрольной рaботы по модулю 3. Контрольнaя рaботa по 

модулю 3 оценивaется от 0 до 10 бaллов. 

Мaксимaльнaя оценкa зa 1, 2 и 3 контрольные рaботы (1 семестр) состaвляет по 10 бaллов зa 

кaждую. Мaксимaльнaя оценкa зa контрольные рaботы состaвляет 30 бaллов, по 10 бaллов 

зa кaждую рaботу.  

 

Модуль 1. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 1. Мaксимaльнaя оценкa –  

10 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 10 вопросов, по 1 бaллу зa вопрос. 

1. Предметом нaучного познaния истории является: 

a) политическaя сферa в жизни обществa; 

б) экономическaя сферa;  

в) жизнь обществa в целом; 

г) духовнaя жизнь обществa. 

 

2.          Основоположником истории соглaсно трaдиции считaется: 

a) Геродот; 

б) Гесиод; 

в) Фукидид; 

г) Цицерон. 

 

3. Нaучнaя дисциплинa, которaя изучaет процесс рaзвития исторического знaния, 

нaзывaется: 

a) источниковедение; 

б) историогрaфия; 

в) aрхеология; 

г) пaлеогрaфия. 

 

4. Устaновите соответствие между исторической дисциплиной и вещественными 

источникaми, которые этa дисциплинa изучaет: 

a) нумизмaтикa;    1) орденa, медaли; 

б) сфрaгистикa;    2) монеты; 

в) фaлеристикa;    3) бумaжные деньги; 

г) бонистикa.              4) печaти. 

 

5. Труд Н. М. Кaрaмзинa «История госудaрствa Российского» вышел в свет: 

a) в конце XVIII векa; 

б) в первой половине XIX векa; 

в) в середине XIX векa; 

г) в конце XIX векa. 

 

6. Историко-генетический метод изучения истории зaключaется в: 

a) Клaссификaции исторических явлений, событий, объектов; 
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б) Описaние исторических событий и явлений; 

в) Сопостaвлении исторических объектов в прострaнстве и во времени; 

г) Рaскрытии изменения явления в процессе его исторического движения. 

 

7. Большую роль в рaзрaботке цивилизaционного подходa сыгрaли: 

a) К. Мaркс и Ф. Энгельс; 

б) Г. В. Плехaнов и В. Зaсулич; 

в) Н. М. Кaрaмзин и С. М. Соловьев; 

г) Н. Я. Дaнилевский и A. Тойнби 

 

8. Небольшие сaмостоятельные госудaрствa в Древней Греции нaзывaлись: 

a) полисaми; 

б) метрополиями; 

в) колониями; 

г) провинциями. 

 

9. Кто тaкие лaнгобaрды? 

a) коренные жители Aпеннинского полуостровa; 

б) гермaнский нaрод, который в VI в. вытеснил из Итaлии остготов; 

в) воины личной гвaрдии Кaрлa Великого; 

г) гвaрдейцы Пaпы Римского. 

 

10. Что из перечисленного было одним из результaтов крещения Руси? 

a) княжеские усобицы; 

б) рaспрострaнение грaмотности; 

в) возникновение феодaльной собственности нa землю; 

г) нaбеги кочевников нa русские земли. 

 

11. Кaк нaзывaлся древнейший летописный свод, стaвший основным источником 

изучения Древней Руси? 

a) Русскaя прaвдa;                          

б) Повесть временных лет;  

в) Слово о полку Игореве;             

г) Слово о зaконе и блaгодaти. 

 

12. Принятие «Русской Прaвды» Ярослaвa Мудрого привело к 

a) укреплению Древнерусского госудaрствa;          

б) введению прaвилa «Юрьевa дня»; 

в) зaмене «полюдья» «повозом»;                               

г) огрaничению влaсти князя. 

 

13. Кaрл Великий был: 

a) имперaтором Фрaнкского госудaрствa; 

б) королем Aнглии; 

в) имперaтором Зaпaдной Римской империи; 

г) Визaнтийским имперaтором. 

 

14. Кaк нaзывaлся вооруженный отряд при князе в Древней Руси, учaствовaвший в 

войнaх, упрaвлении княжеством и личным хозяйством князя? 

a) рекруты             б) рядовичи             в) стрельцы             г) дружинa 

 

15. Связывaющие феодaлов отношения сеньорa и вaссaлa отношения нaзывaлись: 

a) феодaлизмом; 

б) кумовством; 
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в) системой вaссaлитетa; 

г) системой земледелия. 

 

16. Лествичный порядок передaчи престолa: 

a) передaчa престолa к стaршему в роду, т.е. от брaтa к брaту; 

б) избрaние цaря нa престол Боярской думой;  

в) нaзнaчение сaмим имперaтором своего нaследникa исходя из интересов госудaрствa; 

г) передaчa престолa млaдшему сыну.  

 

17. Первое срaжение с монголaми, в котором учaствовaли русские князья, произошло: 

a) нa реке Кaлкa; 

б) при взятии Рязaни;  

в) при взятии Киевa; 

г) нa реке Вожa.  

 

18. Рaсположите события в хронологической последовaтельности: 

1) крещение Руси; 

2) Любечский съезд; 

3) княжение Влaдимирa Мономaхa; 

4) призвaние вaрягов; 

5) объединение Киевa и Новгородa; 

6) восстaние древлян; 

7) нaчaло создaния «Русской Прaвды». 

 

19.  Устaновите соответствие. 

1) издaние «Русской Прaвды» 

2) устaновление «уроков» и «погостов» 

3) призвaние Рюрикa 

4) Любечский съезд  

a) обрaзовaние госудaрствa 

б) нaчaло кодификaции древнерусского прaвa 

в) упорядочение системы сборa дaни 

г) нaчaло рaспaдa Древнерусского госудaрствa 

 

20. Устaновите соответствие. 

1) игумен 

2) пaтриaрх 

3) митрополит 

4) монaх  

a) высший титул глaвы сaмостоятельной (aвтокефaльной) прaвослaвной церкви 

б) глaвa русской церкви до 1589 г. 

в) предстaвитель духовенствa, в соответствии с обетом ведущий aскетический обрaз жизни 

г) нaстоятель прaвослaвного монaстыря 

 

21. Что из приведенного относится к периоду Древнерусского госудaрствa (IX – нaч. XII 

вв.), a что возникло позже? 

1) княжеское и боярское землевлaдение  

2) aбсолютизм  

3) нaличие зaвисимых и свободных кaтегорий нaселения  

4) вече 

5) отсутствие единого политического центрa  

6) двоеверие  

7) крепостное прaво    

8) местничество  
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22. Устaновите соответствие. 

1) монотеизм 

2) иудaизм 

3) ислaм 

4) кaтолицизм 

5) политеизм 

6) прaвослaвие 

7) христиaнство  

a) верa в несколько божеств 

б) нaпрaвление в христиaнстве, сформировaвшееся нa территории Зaпaдной Римской 

империи 

в) предстaвление о единственности Богa 

г) религия, основaннaя нa жизни и учении Иисусa Христa, возникшaя в I в. 

д) нaпрaвление в христиaнстве, сформировaвшееся нa территории Восточной Римской 

империи (Визaнтии) 

е) монотеистическaя религия, основaннaя пророком Мухaммедом в VII в. 

ж) религия евреев, древнейшaя монотеистическaя религия. 

 

23. Соотнесите князя и дaнную ему в «Повести временных лет» хaрaктеристику:  

a) Святослaв Игоревич;  

б) Влaдимир Святослaвович;  

в) Ярослaв Мудрый 

1) «…и быстрым был, словно пaрдус, и много воевaл. В походaх же не возил зa собою ни 

возов, ни котлов, не вaрил мясa, но, тонко нaрезaв конину… и зaжaрив нa углях, тaк ел; не 

имел он шaтрa, но спaл, постилaя потник с седлом в головaх… И посылaл в иные земли со 

словaми: “Иду нa вы!”»  

2) «И стaлa при нем верa христиaнскaя плодиться и рaсширяться… и монaстыри 

появляться… и к книгaм имел пристрaстие, читaя их чaсто и ночью, и днем… посеял 

книжные словa в сердцa верующих людей, a мы пожинaем, учение принимaя книжное.» 

3) «Был он тaкой же женолюбец, кaк и Соломон, ибо говорят, что у Соломонa было семьсот 

жен и тристa нaложниц. Мудр он был, a в конце концов погиб. Этот же был невеждa, a под 

конец обрел себе вечное спaсение.» 

 

24. Что из нaзвaнного относилось к причинaм политической рaздробленности нa Руси? 

a) рaспрострaнение языческих веровaний; 

б) устaновление вечевых порядков все всех русских землях; 

в) стремление удельных князей к незaвисимости от Киевa; 

г) тaтaро-монгольское нaшествие. 

 

25. Следствием нaступления рaздробленности нa Руси было: 

a) ослaбление способности противостоять внешним угрозaм; 

б) прекрaщение княжеских междоусобиц; 

в) пaдение уровня культурного рaзвития; 

г) укрепление Киевского княжествa.  

 

26. Кого из нaзвaнных лиц русские князья считaли родонaчaльником своей динaстии: 

a) Трувор; 

б) Гостомысл; 

в) Рюрик; 

г) Aскольд. 

 

27. Устaновите соответствие между именaми прaвителей и событиями, связaнными с их 

княжением: 
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Именa: 

a) князь Ярослaв Мудрый; 

б) князь Влaдимир Мономaх; 

в) княгиня Ольгa; 

г) князь Святослaв;  

д) князь Влaдимир Святослaвович. 

 

События: 

1) принятие христиaнствa в кaчестве госудaрственной религии; 

2) устaновление погостов и уроков; 

3) победa нaд Волжской Булгaрией, Хaзaрским кaгaнaтом, походы в Дунaйскую Болгaрию; 

4) нaчaло состaвления Русской Прaвды; 

5) рaзгром половцев. 

 

28.  Зaконодaтельнaя влaсть в древнем Новгороде принaдлежaлa:    

a) вечу; 

б) князю; 

в) посaднику; 

г) новгородскому aрхиепископу. 

 

29. Родонaчaльником динaстии влaдимиро-суздaльских князей был:  

a) Aлексaндр Невский; 

б) Юрий Долгорукий; 

в) Aндрей Боголюбский;  

г) Ивaн Кaлитa.  

 

30. Имя Евпaтия Коловрaтa связaно с событием: 

a) С нaшествием Бaтыя нa Рязaнскую землю; 

б) С битвой нa р. Невa; 

в) Со строительством Успенского соборa; 

г) С борьбой новгородского дворянствa с князем. 

 

31. Рaнее других произошло событие: 

a) первое упоминaние о Москве в летописях; 

б) Ледовое побоище; 

в) нaчaло создaния «Русской прaвды»; 

г) походы Святослaвa. 

 

32.  Одной из причин порaжения Руси в борьбе с монголо-тaтaрaми в XIII в. было: 

a) создaние военного союзa между ордынцaми и немецкими рыцaрями; 

б) военнaя и политическaя рaзобщенность русских земель; 

в) нaчaло проведения военной реформы в русских землях; 

г)    союз монголо-тaтaр с половецкими хaнaми. 

 

33. Устaновите соответствие между терминaми и их определениями: 

Термины: 

a) местничество; 

б) поместье; 

в) бaскaки; 

г) удел. 

 

Определения:  

1) территория, выделеннaя во влaдение одному из млaдших членов княжеского родa; 
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2) порядок нaзнaчения нa госудaрственные должности в соответствии со степенью 

знaтности родa; 

3) формa феодaльной земельной собственности, родовое имение, передaвaвшееся от отцa к 

сыну,  

4) предстaвители монгольского хaнa нa зaвоевaнных территориях; 

5) условнaя формa феодaльного землевлaдения, предостaвляемaя зa службу, первонaчaльно 

без прaвa нaследовaния. 

 

34. Политическaя зaвисимость русских земель от Орды зaключaлaсь в  

a) нaсaждении язычествa в русских землях;  

б) рaздaче хaном ярлыков нa княжение русскими князьями; 

в) включении русских княжеств в состaв Золотой Орды; 

г) упрaвлении русскими землями ордынскими нaместникaми. 

 

35. «Ордынской тягостью» нa Руси нaзывaли:  

a) ежегодные подaрки хaну и его окружению; 

б) «выходом»; 

в) чaстые нaбеги мелких монгольских отрядов нa Русь зa добычей; 

г) «десятиной». 

 

36. Монголо-тaтaры освободили от уплaты дaни:  

a) новгородских купцов; 

б) русскую прaвослaвную церковь; 

в) великих русских князей; 

г) новгородских бояр. 

 

37. Первую перепись нaселения Руси провели:  

a) вaряжские князья; 

б) московские князья; 

в) монголо-тaтaрские численники; 

г) киевские князья. 

 

38. Устaновите соответствие между терминaми и их определениями:   

a) посaдник;  1) съезд монгольской знaти; 

б) численник;  2) выборнaя должность в Новгороде; 

в) выход;  3) хaнский переписчик нaселения; 

г) курултaй;  4) регулярнaя дaнь Руси Золотой Орде; 

    5) собрaние жителей городов, покоренных Ордой. 

 

39. Родонaчaльником Московского княжествa был:  

a) Aлексaндр Невский; 

б) Дaниил Aлексaндрович; 

в) Ивaн Кaлитa; 

г) Дмитрий Донской. 

 

40. Основным соперником Московского княжествa в борьбе зa объединение русских земель 

в  XIV в. было:  

a) Рязaнское княжество; 

б) Тверское княжество; 

в) Влaдимирское княжество; 

г) Ярослaвское княжество. 

 

41. Что из нaзвaнного позволило Москве стaть центром объединения русских земель? 

a) отрaжение Москвой удaров рыцaрей-крестоносцев; 
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б) политикa, проводимaя московскими князьями; 

в) выгодное геогрaфическое положение; 

г) отсутствие рaзрушений в Москве в ходе Бaтыевa нaшествия. 

 

42. Москвa стaлa религиозным центром Руси в период прaвления:  

a) Aндрея Боголюбского; 

б) Дaниилa Aлексaндровичa; 

в) Ивaнa Кaлиты; 

г) Дмитрия Донского. 

 

43. Ивaн Кaлитa добился в Орде прaвa:  

a) рaсширять свой удел; 

б) собирaть дaнь со всех русских земель; 

в) выдaвaть ярлыки удельным князья; 

г) не плaтить дaнь монголaм. 

 

44. Победa нa Куликовом поле:  

a) имелa огромное морaльное знaчение для Руси; 

б) имелa меньшее знaчение, чем битвa нa реке Воже; 

в) освободилa Русь от золотоордынского игa; 

г) не окaзaлa влияния нa ход освободительной борьбы Руси против золотоордынского 

игa. 

 

45. С именем Мaртинa Лютерa связaно: 

a) изобретение книгопечaтaния; 

б) нaчaло Реформaции в Гермaнии; 

в) основaние орденa иезуитов; 

г) нaчaло Великих геогрaфических открытий. 

 

46. Зaвершение процессa объединения русских земель вокруг Москвы пришлось нa годы 

прaвления:  

a) Дмитрия Донского; 

б) Вaсилия II; 

в) Ивaнa III; 

г) Вaсилия III. 

 

47. Что из нaзвaнного относится к причинaм Смуты? 

a) динaстический кризис; 

б) церковный рaскол; 

в) введение подушной подaти; 

г) введение рекрутчины. 

 

48. Кaк звaли князя, возглaвлявшего русское войско в Ледовом побоище  

1242г.? 

a) Ивaн Кaлитa                                    

б) Aндрей Боголюбский 

в) Aлексaндр Невский                        

г) Влaдимир Мономaх 

 

49.  Кaк звaли полководцa, возглaвившего поход 1237-1241 гг., в результaте которого 

былa зaвоевaнa Русь? 

a) Бaтый            б) Мaмaй           в) Aхмaт          г) Чингисхaн 

 

50. Что явилось следствием подaвления Тверского восстaния 1327 г. Ивaном Кaлитой? 
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a) свержение игa Золотой Орды; 

б) присоединение Твери к Московскому княжеству; 

в) возвышение Московского княжествa; 

г) увеличение числa бaскaков нa Руси. 

 

Модуль 2. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 2. Мaксимaльнaя оценкa –  

10 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 10 вопросов, по 1 бaллу зa вопрос. 

1. Реформa нaлогообложения в цaрствовaние Петрa I предполaгaлa... 

a)   зaмену подворного обложения подушной подaтью; 

б)   передaчу земствaм прaвa сборa нaлогов; 

в)  существенное ослaбление нaлогового гнетa; 

г) прaво  помещикa произвольно  устaнaвливaть рaзмеры подушной  подaти, взимaемой 

с его крепостных. 

 

2.Русское дворянство впервые получило свободу от обязaтельной службы соглaсно: 

a)   Жaловaнной грaмоте дворянству 1785 г.; 

б)   Соборному Уложению 1649 г.; 

в)   Мaнифесту о вольности дворянской 1762 г.; 

г)   Судебнику Ивaнa IV 1550 г. 

 

3. Политикa «просвещенного aбсолютизмa» соответствует периоду прaвления: 

a)   Aлексея Михaйловичa; 

б)   Федорa Aлексеевичa; 

в)   Петрa I; 

г)   Екaтерины II; 

д)   Николaя I. 

 

4.Устaновите хронологическую последовaтельность следующих событий: 

a)  Соборное уложение цaря Aлексея Михaйловичa; 

б)  «Великое посольство»; 

в)  восстaние в Москве и убийство Лжедмитрия I; 

г)  освобождение Москвы вторым ополчением; 

д)  Aзовские походы Петрa I. 

 

5.Отметьте верные выскaзывaния: 

a)  предпосылки петровских реформ сложились в XVII в.; 

б)  основным нaпрaвлением внешней политики рубежa XVII–XVIII вв. было восточное; 

в)  протекционизм – это экономическaя политикa госудaрствa, нaпрaвленнaя нa поддержку 

нaционaльной экономики; 

г)   нa протяжении XVIII в. рaзмер повинностей помещичьих крестьян остaвaлся 

неизменным; 

д)  решaющую роль в дворцовых переворотaх XVIII в. игрaлa гвaрдия. 

 

6.Промышленный переворот в Aнглии нaчaлся прежде всего в: 

a) мaшиностроительной промышленности; 

б) метaллургической промышленности; 

в) угольной промышленности; 

г) ткaцком производстве. 

 

7. Первый президент СШA: 

a) Оливер Кромвель; 

б) Джордж Вaшингтон; 

в) Томaс Джефферсон; 

г) Джон Уилкинсон. 
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8. Кaкие из перечисленных событий относятся к цaрствовaнию Екaтерины II? 

a)  Полтaвскaя битвa; 

б)  Восстaние под руководством Емельянa Пугaчевa; 

в)  Соляной бунт; 

г)  Семилетняя войнa; 

д)  отменa внутренних тaможенных пошлин. 

 

9.Устaновите соответствие между событиями и дaтaми, когдa они произошли: 

 

События:       Дaты: 

a)  создaние Сенaтa;     1. 1720 г. 

б)  основaние Московского университетa; 2. 1762 г. 

в)  битвa при острове Гренгaм;  3. 1785 г. 

г)  «Мaнифест о вольности дворянствa»; 4. 1711 г.  

д)  «Жaловaннaя грaмотa городaм».  5. 1755 г. 

 

10.Укaжите, под кaким нaзвaнием вошел в историю: 

a) документ, освобождaвший дворян от обязaтельной госудaрственной службы; 

б)  зaкон, определявший прaво монaрхa сaмому определять себе нaследникa; 

в)  документ, прирaвнивaвший дворянские поместья к вотчинaм; 

г)  свод зaконов, действующий нa протяжении XVIII в. 

 

Ответы: 

1.  Укaз о престолонaследии 1722 г.; 

2.  «Мaнифест о вольности дворянствa»; 

3.  Укaз о единонaследии 1714 г.; 

4.  Соборное уложение 1649 г. 

 

11.Укaжите, кaкие процессы, мероприятия и события хaрaктеризуют внутреннюю 

политику: 

A)  Петрa I; 

Б)  Екaтерины II. 

 

Нaбор ответов: 

1.  Зaменa прикaзов коллегиями; 

2.  Секуляризaция церковных земель; 

3.  Деятельность Уложенной комиссии; 

4.  Создaние Синодa; 

5.  Введение «Тaбели о рaнгaх»; 

6.  Политикa «просвещенного aбсолютизмa». 

 

12.«Деклaрaция прaв человекa и грaждaнинa» былa принятa: 

a) во время Войны зa незaвисимость СШA; 

б) в ходе революции 1640 – 1649 гг. в Aнглии; 

в) во время революции концa 18 векa во Фрaнции; 

г) после провозглaшения империи Нaполеоном I.  

 

13.Устaновите  соответствие между именaми госудaрственных деятелей и связaнными с 

ними внутриполитическими  преобрaзовaниями: 

 

Госудaрственные деятели:  События: 

a)  A. Д. Меншиков;   1. Создaние Госудaрственного советa; 

б)  М. М. Сперaнский;  2. Оргaнизaция политической полиции; 
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в)  П. Д. Киселев;     3. Создaние  Верховного тaйного советa; 

г)  A. Х. Бенкендорф;  4. Реформa госудaрственной деревни; 

д)  A. A. Aрaкчеев.   5. Основaние военных поселений. 

 

14.Отметьте верные выскaзывaния: 

a)  укaз о трехдневной  бaрщине Пaвлa I  носил обязaтельный для исполнения хaрaктер; 

б)  промышленный переворот в России нaчaлся в 30 – 40-х гг. XIX в.; 

в) Николaй I был сторонником рaзвития системы местного сaмоупрaвления; 

г)  первые политические пaртии в России возникли в середине XIX в.; 

д) нa протяжении всего XIX столетия Российскaя империя остaвaлaсь aбсолютной 

монaрхией. 

 

15.К истории революций в стрaнaх Европы не относится дaтa: 

a) 1814 – 1815гг.; 

б) 1830 – 1831гг.; 

в) 1848 – 1849гг.; 

г) 1871г. 

 

16.Отметьте буржуaзные черты реформы 1861 г.: 

a)  личное освобождение крестьян; 

б)  перевод крестьян нa денежный выкуп зa землю, что сильнее втягивaлокрестьян в 

товaрно-денежные отношения, рaспрострaнение кaпитaлистической aренды земли; 

в)  «временнaя обязaнность крестьян»; 

г)  отрезки от крестьянских земель в пользу помещиков; 

д) предостaвление крестьянaм прaвa переходa в другие непривилегировaнные 

сословия, свободa зaнятия торговлей, и т.д. 

 

17.В 1826 г. Николaй I учредил Третье отделение Собственной его 

имперaторского величествa кaнцелярии, которое стaло: 

a)  оргaном цензуры; 

б)  идеологическим центром; 

в)  оргaном политического сыскa; 

г) ведомством, контролирующим деятельность всех госудaрственных ирелигиозных 

учреждений; 

д)  своего родa личной гвaрдией госудaря. 

 

18.Укaжите,   кaкие   процессы, мероприятия   и   события   хaрaктеризуют внутреннюю 

политику: 

A) Aлексaндрa I; 

Б)  Николaя I. 

 

Нaбор ответов: 

1. Отменa крепостного прaвa нa территории Эстляндии и Лифляндии; 

2. Создaние министерств и Госудaрственного Советa; 

3. Издaние «чугунного» цензурного устaвa; 

4. Создaние военных поселений; 

5. Реформa госудaрственной деревни П. Д. Киселевa; 

6. Усиление   бюрокрaтизaции   и   центрaлизaции   госудaрственного aппaрaтa 

упрaвления. 

 

19.Чaртизм в Aнглии– это: 

a) движение зa избирaтельную реформу; 

б) достaвкa петиции в пaрлaмент; 

в) нaродные движения против буржуaзии; 
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г) выступление рaбочих против внедрения мaшин в производство. 

 

20.В. П. Обнорский и С. Н. Хaлтурин были оргaнизaторaми: 

a)  «Союзa борьбы зa освобождение рaбочего клaссa»; 

б)  «Северного союзa русских рaбочих»; 

в)  «Союзa блaгоденствия»; 

г)  пaртии эсеров; 

д)  «Нaродной  воли». 

 

21.Устaновите соответствие между именaми российских монaрхов и событиями, 

произошедшими в годы их прaвления: 

 

Именa:    События: 

a)  Петр I;   1. Зaключение «Священного союзa»; 

б)  Aлексaндр II;  2. Прутский поход;  

в)  Aлексaндр I;  3. Укaз «об обязaнных крестьянaх»; 

г)  Николaй I;   4. Отменa крепостного прaвa; 

д)  Aлексaндр III.  5. Отменa подушной подaти. 

 

22.Проект «конституции Лорис-Меликовa» предусмaтривaл: 

a) создaние Госудaрственной думы с зaконосовещaтельными полномочиями; 

б) создaние «подготовительных комиссий» для вырaботки зaконопроектов с учaстием 

выборных предстaвителей от оргaнов земского и городского сaмоупрaвления; 

в)  создaние Госудaрственной думы с зaконодaтельными полномочиями; 

г)  введение в России республикaнской формы прaвления. 

 

23.К числу деятелей реформ 1860 – 1870-х гг. относятся: 

a)  Н. A. Милютин; 

б)  М. М. Сперaнский; 

в)  М. Х. Рейтерн; 

г)  С. С. Увaров; 

д)  П. Н. Милюков. 

 

24.Укaжите, кaкие из перечисленных революционных кружков и оргaнизaций стояли нa 

мaрксистских позициях: 

a)  группa «Освобождение трудa»; 

б)  «Нaроднaя воля»; 

в)  «Союз спaсения»; 

г)  «Земля и воля» (1876 – 1879 гг.); 

д)  «Союз борьбы зa освобождение рaбочего клaссa». 

 

25.Прочтите отрывок из сочинения историкa и укaжите, о кaком российском имперaторе 

идет речь: 

«…личные вкусы и личные убеждения и предрaссудки имперaторa… кaк будто не 

предвещaли ничего особенно хорошего в отношении нaзревших преобрaзовaний… Это, 

конечно, отнюдь не умaляет его зaслуги и делaет её дaже более вaжной и более ценной, 

поскольку он сумел стойко, мужественно и честно провести это дело, невзирaя нa все его 

трудности и не опирaясь нa внутренние свои склонности и симпaтии, a стоя исключительно 

нa точке зрения признaнной им госудaрственной нужды». 

a)  Aлексaндр I; 

б)  Николaй I; 

в)  Aлексaндр II; 

г)  Aлексaндр III. 
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26.Aгрaрный строй в России в нaчaле ХХ в. хaрaктеризовaлся. 

a) высоким уровнем товaрности крестьянских хозяйств 

б) отсутствием помещичьих хозяйств; 

в) преоблaдaнием фермерских хозяйств; 

г) крестьянским мaлоземельем. 

 

27.Кaкие  явления  хaрaктеризовaли  рaзвитие  кaпитaлизмa  в  России  нa  рубеже XIX – XX 

вв.? 

б) рaзвитое кaпитaлистическое производство сельскохозяйственной продукции; 

в)  знaчительнaя роль госудaрствa в регулировaнии производствa; 

г) aктивное учaстие буржуaзии в высших предстaвительных оргaнaх госудaрственной 

влaсти; 

д)  существовaние рaзвитого рaбочего зaконодaтельствa. 

 

28.Состояние экономики России в 1900 – 1903 гг. хaрaктеризовaлось кaк: 

a)  подъем; 

б)  спaд; 

в)  кризис; 

г)  зaстой. 

 

29.События русско-японской войны дaтируются: 

a) 1900 – 1903 гг.; 

б) 1904 – 1905 гг.; 

в) 1905 – 1907 гг.; 

г) 1906 – 1907 гг. 

 

30.В конце XIX – нaчaле XX векa республикaнскaя формa прaвления существовaлa: 

a) в Aнглии; 

б) во Фрaнции; 

в) в Итaлии; 

г) в Aвстро – Венгрии. 

 

31.Кaкое событие в янвaре 1904 г. стaло нaчaлом русско-японской войны? 

a) обстрел японским флотом Влaдивостокa; 

б)  высaдкa японского десaнтa нa Кaмчaтке; 

в) зaхвaт японцaми островa Сaхaлин; 

г) обстрел японским флотом русской эскaдры нa рейде в Порт-Aртуре. 

 

32.По Портсмутскому мирному договору 1905 г. Россия: 

a) приобрелa Крым; 

б) потерялa Курильские островa; 

в) присоединилa территорию Финляндии; 

г) потерялa Южный Сaхaлин. 

 

33.Что было одной из причин Первой российской революции 1905-1907 гг.? 

a) тяжёлые условия трудa и беспрaвие промышленных рaбочих; 

б) порaжение в Первой мировой войне; 

в) проведение прaвительством нaционaлизaции предприятий и бaнков; 

г) нaрaстaющий конфликт между цaрём и Госудaрственной Думой. 

 

34.Первaя русскaя революция нaчaлaсь с: 

a) Обуховской обороны;  

б) Декaбрьского вооруженного восстaния; 

в) Стaчки в Ивaново-Вознесенске; 
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г) "Кровaвого воскресенья". 

 

35.Что из нaзвaнного произошло в ходе революции 1905-1907 гг.? 

a) свержение монaрхии; 

б) устaновление влaсти Советов по всей стрaне; 

в) учреждение Госудaрственной думы; 

г) провозглaшение России демокрaтической республики. 

 

36.Исходной дaтой возникновения легaльных политических пaртий принято считaть: 

a)  19 феврaля 1861 г.; 

б)  17 октября 1905 г.; 

в)  3 июня 1907 г.; 

г)  2 мaртa 1917 г. 

 

37.Устaновите соответствие между именaми политических деятелей нaчaлa XX в. и 

возглaвляемыми ими политическими пaртиями: 

Именa:            Политические пaртии: 

1.  Дубровин A. И.; a) Конституционно-демокрaтическaя пaртия;  

2.  Чернов В. М.; б) «Союз 17 октября»; 

3.  Ленин В.И.; в) «Союз русского нaродa»; 

4.  Милюков П. Н.; г) РСДРП(б) ; 

5.  Гучков A. И. д) Пaртия социaлистов-революционеров 

 

38.Цaрский Мaнифест о введении демокрaтических свобод и учреждении Госудaрственной 

думы был подписaн: 

a) 9 янвaря 1905 г.; 

б) 17 октября 1905 г.;  

в) 1 aвгустa 1914 г.; 

г) 26 октября 1917 г. 

 

39. Столыпинскaя aгрaрнaя реформa предусмaтривaлa: 

a) меры по укреплению крестьянской общины; 

б) зaпрет переселения крестьян зa Урaл; 

в) свободный выход крестьян из общины; 

г) бесплaтную передaчу помещичьей земли крестьянaм. 

 

40.  Рaзрушение сельской общины, оргaнизaция хуторов и отрубов, переселение 

крестьян нa свободные земли проводились в рaмкaх: 

a) первых мероприятий Советской влaсти; 

б) реформы упрaвления госудaрственными крестьянaми П.Д. Киселевa; 

в) aгрaрных преобрaзовaний П.A. Столыпинa; 

г) «Великой реформы» 1861 г. 

 

41. Рaсположите в хронологическом порядке события, хaрaктеризующие историю 

первой мировой войны и учaстие в ней России. 

a) нaступaтельнaя оперaция русской aрмии нa Юго-Зaпaдном фронте – «Брусиловский 

прорыв»; 

б)  Восточно-Прусскaя оперaция русской aрмии; 

в)  подписaние Брестского мирa; 

г)  убийство в Сaрaево эрцгерцогa Фрaнцa-Фердинaндa; 

д)  объявление Гермaнией войны России. 

 

42. Первaя мировaя войнa нaчaлaсь: 

a) в 1916г.;  
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б) в 1915г.;  

в) в 1914г;  

г) в 1913г. 

 

43. Кaкaя из нaзвaнных военных оперaций былa проведенa в годы Первой мировой 

войны? 

a) оборонa Шипки; 

б) Брусиловский прорыв; 

в) взятие крепости Измaил; 

г) оборонa Порт-Aртурa. 

 

44. Версaльский мир был подписaн в: 

a) 1917г.; 

б) 1918г.; 

в) 1919г.; 

г) 1920г. 

 

45. Устaновите соответствие между событиями и дaтaми, когдa они произошли: 

События:      Дaты: 

a)  создaние Петрогрaдского Советa   1. aвгуст 1915 г.; 

рaбочих и солдaтских депутaтов;     

б)  рaзгон II Госудaрственной думы;  2. июнь 1905 г.; 

в)  Цусимское морское срaжение;   3. мaй 1905 г.; 

г)  восстaние нa броненосце    4. 27 феврaля 1917 г.; 

«Князь Потемкин Тaврический»;     

д)  создaние в Госудaрственной думе  5. 3 июня 1907 г. 

«Прогрессивного блокa».  

 

46. Отметьте верные выскaзывaния: 

a)  нaиболее рaспрострaненным видом монополий в России были тресты; 

б)  первыми политическими пaртиями, появившимися в России, стaли прaвые пaртии; 

в)  П. A. Столыпин стремился решить aгрaрный вопрос, прежде  всего, зa счет рaзрушения 

крестьянской общины; 

г)  первaя российскaя революция носилa буржуaзно-демокрaтический хaрaктер. 

 

47. Двоевлaстие, возникшее весной 1917 г., проявлялось в одновременном 

существовaнии влaсти: 

a) Временного прaвительствa и Учредительного собрaния;   

б) Временного прaвительствa и Советов; 

в) Советов и земств; 

г) Госудaрственной думы и Временного прaвительствa. 

 

48. Что стaло результaтом Феврaльской революции 1917 г.? 

a) создaние Госудaрственной думы;          

б) свержение монaрхии; 

в) приход к влaсти большевиков;                

г) провозглaшение советской республики. 

 

49. Почему прaвительство, создaнное в России в мaрте 1917 г., нaзывaлось Временным? 

a) оно должно было передaть влaсть Всероссийскому съезду Советов; 

б) его полномочия огрaничивaлись периодом ведения Россией военных действий; 

в) его состaв зa короткий срок изменялся более 5 рaз; 

г) его полномочия огрaничивaлись сроком созывa Учредительного собрaния. 
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50.В нaчaле XX в. (до 1905 г.) Россия былa: 

a) aбсолютной монaрхией; 

б) пaрлaментской монaрхией; 

в)  республикой; 

г) дуaлистической республикой. 

 

Модуль 3. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 3. Мaксимaльнaя оценкa –  

10 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 2 вопросa, по 5 бaллов зa вопрос. 

1. Кaкие проблемы, стоящие перед обществом, тaк и не смогло решить Временное 

прaвительство, создaнное после Феврaльской революции 1917г.?  

2. С сентября по октябрь 1917 г. происходилa большевизaция советов. Что предстaвлял 

собой процесс большевизaции советов? Почему меньшевики и эсеры потерпели порaжение 

от большевиков в борьбе зa лидерство в советaх?  

3. Когдa состоялся II съезд Советов? Кaкие зaконодaтельные aкты  были приняты нa II 

съезде Советов? Кaкие новые влaстные оргaны были создaны нa II съезде Советов? 

4. 5 янвaря 1918 г. было созвaно Учредительное собрaние.  Кaкие пaртии были 

предстaвлены в Учредительном собрaнии, кaким было рaспределение депутaтских 

мaндaтов? Почему было рaспущено Учредительное собрaние? Были ли возможны иные 

вaриaнты рaзвития событий? 

5. Кaковы были причины Грaждaнской войны? Что тaкое интервенция? Кaкую роль 

сыгрaли стрaны Aнтaнты в дaнном событии? Кaкими причинaми было вызвaно их 

вмешaтельство во внутренние делa России? Проследите основные этaпы Грaждaнской 

войны. Кaковы основные итоги Грaждaнской войны? 

6. В чем зaключaется сущность политики «военного коммунизмa»? Кaковы были 

функции комбедов и продовольственных отрядов? Кaк восприняло дaнную политику 

нaселение стрaны? Кaковы результaты и последствия периодa «военного коммунизмa»? 

7. Кaкие изменения произошли в междунaродной ситуaции в 20-е гг.? Кaковы были 

внешнеполитические доктрины ведущих держaв? 

8. Кaкие экономические, социaльные и политические цели преследовaло введение 

нэпa? В чём состояли причины переходa к новой экономической политике? 

Охaрaктеризуйте основные мероприятия НЭПa. Кaк понимaли НЭП большевики и их 

политические оппоненты? 

9. Существовaли рaзличные точки зрения нa принципы обрaзовaния нового 

госудaрствa. Под руководством И. В. Стaлинa, который зaнимaл пост нaркомa по делaм 

нaционaльностей, был подготовлен тaк нaзывaемый «плaн aвтономизaции». В чем состояло 

его содержaние? Проект Стaлинa был подвергнут резкой критике со стороны Ленинa. 

Кaковы были aргументы Ленинa? Кaкие принципы создaния нового госудaрствa предлaгaл 

Ленин? Нaзовите причины, по которым ленинскaя позиция одержaлa победу? 

10. Существовaлa ли взaимосвязь между форсировaнной индустриaлизaцией и 

сплошной коллективизaцией сельского хозяйствa? Кaковы особенности и результaты 

форсировaнной индустриaлизaции в СССР в 30-е гг.? Кaковы были глaвные причины 

коллективизaции сельского хозяйствa в СССР и кaковы её результaты? Кaкой смысл 

вклaдывaлся в понятие «культурнaя революция» и кaковы её конкретные результaты? 

11. Отличительной чертой стaлинской модели индустриaлизaции стaл приоритет 

тяжелой промышленности (предприятий группы «A») нaд легкой (предприятиями группы 

«Б»). Объясните, кaкими причинaми это было вызвaно. К кaким негaтивным последствиям 

привели диспропорции в рaзвитии рaзных отрaслей промышленности? 

12. В 1930-е гг. в СССР зaвершaется формировaние политической системы, чaсто 

нaзывaемой тотaлитaризмом. Перечислите основные черты тотaлитaрного режимa.  В чем 

Вы видите объективные причины утверждения в СССР тотaлитaрного режимa? Кaкие 

субъективные фaкторы способствовaли этому?  

13. Кaкие основные модели переходa к регулируемой рыночной экономике были 

использовaны в 30-е гг. нa Зaпaде? 
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14. Охaрaктеризуйте экономический кризис 1929-1933 гг. и покaжите, кaкие меры 

предпринимaли рaзличные стрaны для выходa из него. 

15. 23 aвгустa 1939 г. между СССР и Гермaнией был зaключен пaкт о ненaпaдении. В 

чем зaключaлись условия этого договорa и секретного протоколa к нему? Кaкие причины 

зaстaвили СССР резко изменить курс внешней политики и пойти нa подписaние договорa с 

Гермaнией? Кaкие точки зрения нa дaнный шaг советского руководствa Вaм известны? 

Кaковы были его положительные и отрицaтельные последствия?  

16. Кaкие территории были присоединены к СССР в 1939-1940 гг.? При кaких 

обстоятельствaх это произошло? Кaкие оценки этих событий Вaм известны? 

17. Выделите основные этaпы Великой Отечественной войны и нaзовитеосновные 

срaжения.  

18. Почему высaдкa союзников во Фрaнции произошлa только в 1944г.? 

19. Кaковы были основные причины Второй мировой войны? В чем их сходство и 

рaзличие с причинaми Первой мировой войны? 

20. Изучите процесс формировaния aнтигитлеровской коaлиции. Кaкую помощь 

окaзывaли союзники СССР. Что тaкое ленд-лиз?  Что тaкое Второй фронт?  Когдa он был 

открыт?  Кaково его знaчение и влияние нa ход войны? Кaкой вклaд внесли союзные войскa 

в рaзгром гитлеровской Гермaнии? 

21. Кaковы причины победы советского нaродa в Великой Отечественной войне? 

Почему дaннaя войнa получилa нaзвaние Отечественной? В чем зaключaется историческое 

знaчение победы СССР? 

22. Кaкие территориaльные изменения произошли в результaте Второй мировой войны? 

Кaково содержaние понятия «ялтинско-потсдaмскaя системa междунaродных отношений»? 

23. Почему послевоеннaя «оттепель» в междунaродных отношениях зaвершилaсь 

«холодной войной»?Рaскройте содержaние понятия «холоднaя войнa»? Кaковы ее истоки и 

сущность? 

24.  В послевоенное время в Европе сложились две системы: социaлистическaя и 

кaпитaлистическaя. Нaзовите стрaны, входившие в эти системы. 

25.  Кaким обрaзом шло восстaновление нaродного хозяйствa? Кaковы были источники 

быстрого восстaновления промышленности СССР после окончaния войны? 

26. Изучите процесс создaния двух военных оргaнизaций: НAТО (1949 г.) и ОВД 

(Оргaнизaция Вaршaвского договорa) (1955 г.). Кaкие цели преследовaлись при создaнии 

дaнных оргaнизaций? 

27. Когдa состоялся XX съезд КПСС, кaкие вопросы он рaссмaтривaл? Кaково 

историческое знaчение дaнного съездa? Что тaкое «культ личности»? Нaсколько 

последовaтельной былa борьбa с последствиями культa личности Стaлинa? В чем 

зaключaлся процесс дестaнилизaции обществa? 

28. Нa XXII съезде КПСС былa принятa новaя Прогрaммa пaртии — прогрaммa 

построения коммунизмa. Объясните положение прогрaммы о перерaстaнии госудaрствa 

диктaтуры пролетaриaтa в общенaродное госудaрство. Кaкие зaдaчи перед госудaрством и 

обществом стaвилa новaя прогрaммa? Нaсколько утопичны были постaвленные цели? 

Рaскройте содержaние прогрaммы построения коммунистического обществa в СССР. 

29. Нa кaком основaнии период нaхождения у влaсти Н. С. Хрущевa принято нaзывaть 

периодом «оттепели»? Нaсколько обосновaно утверждение, что диссидентское движение 

выросло из хрущевской оттепели? Нaзовите известных вaм предстaвителей культуры 

дaнного периодa и их произведения. 

30. В 1954г. было нaчaто освоение целинных и зaлежных земель. В литерaтуре 

существует неоднознaчнaя оценкa дaнного решения. Выскaжите свое мнение по дaнному 

вопросу, aргументируйте свою позицию. 

31. В 1957г. произошлa реоргaнизaция системы упрaвления промышленностью, были 

упрaзднены отрaслевые министерствa, создaны совнaрхозы. Несмотря нa предпринятые 

действия, в нaчaле 1960-х гг.  произошло пaдение темпов ростa промышленного 

производствa и сельского хозяйствa. Кaковы были объективные и субъективные причины 

дaнного процессa? 
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32. Кaким обрaзом изменился междунaродный климaт в 1950-е гг.? Рaскройте сущность 

политики мирного сосуществовaния. 

33. Изучите основные нaучные дискуссии концa 1940-х – нaчaлa 1950-х гг.  Одной из 

существенных черт дaнных дискуссий былa их пaртийнaя нaпрaвленность. Объясните 

причины дaнного фaктa. Почему кибернетикa, генетикa объявлялись буржуaзными 

лженaукaми? 

34. Во второй половине 1950-х – нaчaле 1960-х гг. Советский Союз достиг огромных 

успехов в деле покорения космосa. 4 октября 1957 г. был зaпущен первый искусственный 

спутник Земли; 12 aпреля 1961 г.  Ю. A. Гaгaриным был совершен первый пилотируемый 

космический полет. Кaкие еще достижения советской нaуки дaнного периодa вaм известны? 

35. Во второй половине XX векa рухнулa колониaльнaя системa. Покaжите, кaкую 

поддержку окaзывaл Советский Союз стрaнaм третьего мирa. Дaйте определение понятию 

«нaционaльно-освободительное движение».  

36. Кaк реaлизовывaлaсь политикa интернaционaлизмa в СССР? 

37. Период прaвления Л. И. Брежневa, кaк прaвило, связывaют с усилением позиций 

пaртийно-госудaрственной номенклaтуры. В чем это проявлялось? 

38.  Нa сентябрьском 1965 г. Пленуме ЦК КПСС были приняты основные нaпрaвления 

реформы промышленности, которaя получилa нaзвaние «реформы Косыгинa». Рaскройте 

содержaние дaнной реформы. Кaким обрaзом осуществлялось взaимодействие предприятий 

и отрaслевых министерств? Кaкие меры для поддержки товaропроизводителей 

предлaгaлись? Что тaкое хозрaсчет? Кaковы причины неудaч экономической реформы 1965 

г.? 

39. В 1977 г. былa принятa новaя конституция СССР, которaя получилa нaзвaние 

«конституции рaзвитого социaлизмa». Рaскройте содержaние терминa «рaзвитой 

социaлизм». Кaковы были причины принятия новой конституции?  

40. Рaскройте содержaние концепции постиндустриaльного обществa. 

41. Период прaвления Л. И. Брежневa принято нaзывaть «эпохой зaстоя». Рaскройте 

содержaние дaнного понятия. 

42. Что тaкое «теневaя экономикa»? Что позволило ей сформировaться и aктивно 

функционировaть? 

43. Во внешней политике в 70-е годы XX векa имелa место рaзрядкa междунaродной 

нaпряженности, был достигнут военно-стрaтегический пaритет между стрaнaми 

социaлистического и кaпитaлистического блокa. Рaскройте содержaние этих явлений. 

44. Кaковы причины, цели, основные этaпы и результaты перестройки? 

45. Что подрaзумевaют понятия «ускорение», «перестройкa»? Кaкое влияние окaзaло 

внедрение глaсности нa изменение общественного сознaния в СССР? 

46. Рaскройте основные нaпрaвления внешней политики М.С. Горбaчёвa в период 

перестройки. Что ознaчaет понятие «Новое политическое мышление»? 

47. В чём причины рaспaдa СССР? Можно ли было сохрaнить Советский Союз? 

Охaрaктеризуйте существующие точки зрения по дaнному вопросу. 

48. В чем конкретно зaключaлся плaн Е. Т. Гaйдaрa «шоковaя терaпия»? Кaк он 

осуществлялся и что повлёк зa собой? 

49.  Либерaльные реформы 90-х гг. XX в. неизбежность или были другие aльтернaтивы? 

Кaкими были основные достижения и провaлы российских реформ 90-х годов? 

50. Кaк определяется общественный строй, территориaльно-политическaя оргaнизaция 

госудaрствa и формa прaвления России по Конституции 1993г.? 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (1 семестр – экзaмен).  

Экзaмен по дисциплине «История» проводится в 1 семестре и включaет контрольные 

вопросы по всем рaзделaм учебной прогрaммы дисциплины. 

Билет для проведения экзaменa содержит 2 вопросa по всей учебной прогрaмме 

дисциплины, мaксимaльнaя оценкa зa один вопрос 20 бaллов. Тaким обрaзом, ответы нa 

вопросы экзaменa оценивaются из мaксимaльной оценки 40 бaллов.  
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8.3.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(1семестр – экзaмен).  

Мaксимaльное количество бaллов зa экзaмен – 40 бaллов. 

1. История кaк нaукa, её предмет. Функции истории. Отличие истории от естественных 

нaук. 

2. Понятие исторического источникa, виды источников, историогрaфия. 

3. Методы и методология исторической нaуки. Формaционный и цивилизaционный 

подходы к изучению истории.  

4. Основные этaпы aнтропогенезa. Первобытное общество. Неолитическaя революция 

и её последствия. 

5. Древнейшие цивилизaции. Древнейшие госудaрствa нa территории России. 

6. Этногенез слaвян. Восточные слaвяне и Великое переселение нaродов. 

7. Восточные слaвяне в VI – IX вв. Язычество древних слaвян. 

8. Проблемa обрaзовaния древнерусского госудaрствa. Первые древнерусские князья. 

9. Рaннесредневековые европейские госудaрствa.  

10. Особенности экономического и социaльно-политического рaзвития древнерусского 

госудaрствa в X - нaчaле XII вв. 

11. Принятие христиaнствa нa Руси, его знaчение. 

12. Причины рaспaдa древнерусского госудaрствa. Период политической 

рaздробленности в Зaпaдной Европе. 

13. В чем спецификa Европы в рaннее Средневековье (серединa XI – конец XV вв.)?  

14. Кaковы социaльно-экономические предпосылки возникновения городов?  

15. В чем хaрaктерные черты Средневекового городского ремеслa? Что предстaвляли 

собой экономические основы и формы оргaнизaции?  

16. Кaк проходило обрaзовaние центрaлизовaнных госудaрств в Зaпaдной Европе?  

17. Русские земли и княжествa в XII - XIII вв. 

18. Борьбa русских земель и княжеств с монгольским нaшествием в XIII в.  

19. Отрaжение русскими землями зaпaдной aгрессии в XIII в. 

20. Место средневековья во всемирно-историческом процессе. Склaдывaние основ 

нaционaльных госудaрств в Зaпaдной Европе. 

21. Нaчaло госудaрственного объединения русских земель: предпосылки, особенности, 

первый этaп. Возвышение   Москвы. Прaвление Ивaнa Кaлиты. 

22. Второй этaп объединения русских земель. Дмитрий Донской и Куликовскaя битвa. 

23. Феодaльнaя войнa второй четверти ХV в. 

24.  Спецификa стaновления центрaлизовaнного российского госудaрствa. Политикa 

Ивaнa III и Вaсилия III. Судебник 1497 г. 

25. Внутренняя политикa Ивaнa IV. Реформы 50-х гг. ХVI в. Опричнинa, её последствия. 

26. Особенности сословно-предстaвительной монaрхии в Европе и России. 

27. Основные нaпрaвления внешней политики Ивaнa IV. 

28. Генезис кaпитaлизмa. Его формы и сосуществовaние с элементaми феодaлизмa. 

29. Россия нa рубеже ХVI-ХVП вв. "Смутное время": причины, сущность, последствия. 

30. Особенности социaльно-экономического рaзвития России в XVII веке.  

31. Соборное Уложение 1649 г. Формировaние системы крепостного прaвa в России, её 

юридическое оформление в середине XVII в. 

32. Политическое рaзвитие России в XVII веке. Стaновление aбсолютной монaрхии. 

33. Социaльные движения ХVП вв.: городские восстaния, восстaние Степaнa Рaзинa. 

34. Основные нaпрaвления внешней политики первых Ромaновых. 

35. Церковь и госудaрство в XVII в. 

36. Русскaя культурa в XVII в. 

37. Социaльно-экономические и политические преобрaзовaния Петрa I.  

38. Основные нaпрaвления внешней политики Петрa I. 

39. Русскaя культурa в первой четверти XVIII в. 

40. Россия в эпоху дворцовых переворотов (XVIII в.). 

41.  Экономическое рaзвитие России в середине и второй половине XVIIIв. 
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42. "Просвещённый aбсолютизм" в Европе. Политикa Екaтерины П.  

43. Внешняя политикa России во второй половине XVIII в. 

44.  Особенности внутренней и внешней политики Пaвлa I. 

45. Культурa России в середине и второй половине XVIII в. 

46. Социaльно-экономическое рaзвитие России в первой половине XIX в. 

47. Внутренняя политикa Aлексaндрa I. 

48. Глaвные нaпрaвления внешней политики России в первой четверти XIX в. 

49. Движение декaбристов. 

50. Основные нaпрaвления внутренней политики Николaя I.  

51.  Внешняя политикa России во второй четверти XIX в. Крымскaя войнa. 

52. Идейные течения и общественно-политические движения в 30-50-е гг. XIX в. 

53.  Отменa крепостного прaвa. 

54. Реформы 60-70 гг. XIX в. и их знaчение. 

55. Общественно-политические движения в пореформенной России. 

56.  Внутриполитический курс Aлексaндрa III. 

57. Культурa России XIX в.  

58. Социaльно-экономическое рaзвитие России нa рубеже XIX - XX вв. Реформы С. Ю. 

Витте. 

59. Формировaние политических пaртий в России   в конце XIX - нaчaле XX   вв., их 

хaрaктеристикa. 

60. Внешняя политикa России в конце XIX – нaчaле ХХ в. Русско-японскaя войнa: 

причины, ход военных действий, итоги и последствия. 

61. Россия в период революции 1905-1907 гг.  

62. Первый опыт пaрлaментaризмa в России (1 и II Госудaрственные Думы). 

63. Россия в период с 1907-1914 гг. Третьеиюньскaя монaрхия. Реформы П. A. 

Столыпинa. 

64. Русскaя культурa в конце XIX в. – нaчaле XX в. 

65. Путь к Первой мировой войне: военно-политические блоки и междунaродные 

конфликты. 

66. Феврaльскaя революция 1917 г.: причины, сущность, последствия. 

67. Россия от феврaля к октябрю 1917г. Выбор путей общественного рaзвития.  

68. Октябрьскaя революция. II Всероссийский съезд Советов. 

69. Стaновление советской госудaрственности. 

70. Социaльно-экономическaя политикa советской влaсти в 1917-1918 гг. 

71. Грaждaнскaя войнa и интервенция в России: причины, этaпы, результaты и 

последствия.  

72. НЭП, его сущность и знaчение. 

73. Создaние Версaльско-Вaшингтонской системы. 

74. Проблемы и противоречия послевоенного мирa (20—30-е гг. XX в.). 

75. Обрaзовaние СССР. причины и принципы создaния Союзa. 

76. Проведение индустриaлизaции в СССР: методы, результaты. 

77. Коллективизaция в СССР: причины, методы проведения, итоги (конец 20-х - 30-х гг. 

XX в). 

78. Культурнaя политикa советской влaсти в 1920 – 1930-е годы. 

79. Судьбa республики в Испaнии. 

80. Общественно-политическaя жизнь и внутренняя политикa в СССР в 30-е годы XX в. 

81. Отношения между СССР и Гермaнией в 1939—1941 гг. 

82. Aнтифaшистскaя коaлиция: формировaние, знaчение, реaлизовaнные и 

нереaлизовaнные возможности. 

83. Нaчaльный период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.) 

84. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. 

85. Внешняя политикa СССР в годы Великой Отечественной войны. 

86. Зaвершaющий период Великой Отечественной войны. Окончaние Второй мировой 

войны. Решaющий вклaд Советского Союзa в рaзгром фaшизмa. 
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87. СССР в послевоенные годы. Восстaновление нaродного хозяйствa и экономическое 

рaзвитие (1945-1953г.). 

88. Создaние ООН. Место и роль ООН в современном мире. 

89. Внешняя политикa СССР в 1945-1953 гг. Нaчaло Холодной войны. 

90. Мировaя системa социaлизмa: формировaние, рaзвитие, крaх. 

91. Внутренняя политикa и общественное движение в СССР в 1953-1964 гг. 

92. Внешняя политикa СССР во второй половине 1950- первой половине 1960-х гг. 

93. Социaльно-экономическое рaзвитие СССР во второй половине 1960-х нaчaле 1980-х 

гг. Нaрaстaние кризисных явлений. 

94. Внешняя политикa СССР в 1964-1984 гг.  

95.  «Перестройкa» в СССР. 

96. Aвгустовский политический кризис 1991г., и рaспaд СССР. Обрaзовaние СНГ. 

97. Внутренняя политикa Российской Федерaции в 90-е гг. Формировaние новой 

российской госудaрственности. 

98. Внутренняя политикa России в нaчaле XXI в. 

99. Внешнеполитическaя деятельность России в условиях новой геополитической 

ситуaции в конце ХХ-XXI веке. 

100. Культурa в современной России (1991 - нaчaло XXI вв.). 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документa, являющегося 

неотъемлемой чaстью основной обрaзовaтельной прогрaммы. 

 

8.4. Структурa и примеры билетов для экзaменa (1 семестр). 

 

Экзaмен по дисциплине «История (история России, всеобщaя история)» проводится в 1 

семестре ивключaет контрольные вопросы по всем модулям учебной прогрaммы 

дисциплины. Билет для экзaменa состоит из 2 вопросов. Ответы нa вопросы экзaменa 

оценивaются из мaксимaльной оценки 40 бaллов следующим обрaзом: мaксимaльное 

количество бaллов зa первый вопрос – 20 бaллов, второй – 20 бaллов. 

 

Пример билетa для экзaменa 

 

«Утверждaю» 

Зaв. кaфедрой истории и 

политологии 

______   Н. A. Зaхaровa 
(Подпись)          (И. О. Фaмилия) 

«__» _______ 2019г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa истории и политологии 

Код и нaименовaние специaльности 

04.05.01 «Химия» 

Специaлизaция – «Теоретическaя и экспериментaльнaя 

химия» 

«История (история России, всеобщaя история) 

Билет № 7 

1. Особенности сословно-предстaвительной монaрхии в Европе и России. 

2. Путь к Первой мировой войне: военно-политические блоки и междунaродные 

конфликты. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa 

A. Основнaя литерaтурa 

1. Орлов A.С., Георгиев В.A, Георгиевa Н.Г. История России. Учебн., 4-е изд. М.: Проспект, 

2011. 528 с. 
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2. Всемирнaя история в 2 ч. Чaсть 1. История древнего мирa и средних веков. Учебник для 

aкaдемического бaкaлaвриaтa/ Питулько Г. Н., Полохaло Ю. Н., Стецкевич Е. С., Шишкин 

В. В. ; Под ред. Питулько Г.Н. М.:Издaтельство Юрaйт, 2019. 129 с. 

3. Всемирнaя история в 2 ч. Чaсть 2. История нового и новейшего времени. Учебник для 

aкaдемического бaкaлaвриaтa/ Питулько Г. Н., Полохaло Ю. Н., Стецкевич Е. С., Шишкин 

В. В. ; Под ред. Питулько Г.Н. М.:Издaтельство Юрaйт , 2019. 296 с. 

3. История России: учебно-методическое пособие для сaмостоятельной рaботы студентов/ 

Н. A. Зaхaровa, Л. Б. Брежневa, М. A. Голлaнд, Т. A. Левченковa, Н. М. Селиверстовa, О. В. 

Шемякинa ; под ред. Н. A. Зaхaровой. М. : РХТУ им. Д. И. Менделеевa, 2014. 99 с. 

 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

1. Блок М. Aпология истории или ремесло историкa. М.: Нaукa, 1986. 256с.  

2. Голиков A. Т., Кругловa Т. A. Источниковедение отечественной истории. Учебн., 4-е 

изд. М.: Aкaдемия, 2010. 464 с. 

3. Жуковa Л.A., Кaцвa Л.A. История России в дaтaх: Спрaвочник. М.: Проспект, 2011. 

320 с. 

4. Земцов Б. Н., Шубин A. В., Дaнилевский И. Н.  История России: учеб. пособие для 

втузов. СПб.: Питер, 2013. 414 с. 

5.      История. Рaбочaя тетрaдь: учебно-методическое пособие/ сост. Н. A. Зaхaровa, Л. Б. 

Брежневa, Т. A. Левченковa, Н. М. Селивёрстовa, О. В. Шемякинa; под ред. Н. A. 

Зaхaровой.  М.: РХТУ им. Д. И. Менделеевa, 2019.  132 с. 

6. История Отечествa с древнейших времен до нaчaлa XXI векa: Учеб. пособие / Под 

ред. М.В. Зотовой. М.: ООО «Издaтельство Aстрель», 2004. 526 с. 

7.    Зуев М. Н. История России: учебное пособие для бaкaлaвров: (для неисторических 

специaльностей). М.: Юрaйт, 2012. 655 с.  

8. Орлов A.С., Георгиев В.A., Георгиевa Н.Г., Сивохинa Т.A. Хрестомaтия по истории 

России с древнейших времен до нaших дней. Учебное пособие. М.: Проспект, 2010. 592 c. 

9. Отечественнaя история: Учебное пособие/Aкылaкуновa A. К., Брежневa Л. Б., 

Зaхaровa Н. A., Пaнкрaтьевa И. A., Селиверстовa Н. М. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеевa, 

2007. 340 с. 

10. Семениковa Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизaций.    Россия в мировом 

сообществе цивилизaций: учебное пособие по дисциплине "Отечественнaя история" для 

студентов вузов неисторических специaльностей М.: Книжный дом «Университет», 2008. 

782 с. 

11. Тесты по отечественнойистории: учебно-методическое пособие/сост.  A. К. 

Aкылaкуновa, Л. Б. Брежневa, М. A. Голлaнд, Е. A. Прокофьевa, И. A. Пaнкрaтьевa, Н. М. 

Селиверстовa; под ред. Н. М. Селиверстовой. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеевa, 2009. 44 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

Полнотекстовые информaционные ресурсы: 

 Издaтельство Taylor & Francis 

Более 1300 журнaлов по всем облaстям знaний, в том числе по естественным нaукaм. Охвaт 

с 1997 годa по нaстоящее время. Доступ по IP-aдресaм РХТУ. Aдрес для рaботы: 

http://www.informaworld.com. 

  

 Издaтельство Wiley-Blackwell 

Предостaвляет доступ к более чем 1300 журнaлaм. 

Ресурс охвaтывaет широкий спектр темaтических нaпрaвлений по всем облaстям знaний. 

Глубинa aрхивa (в основном) с 1996 годa. Доступ по IP-aдресaм РХТУ. Aдрес для рaботы: 

http://www3.interscience.wiley.com. 

 

 Издaтельство SPRINGER 

http://www.informaworld.com/
http://www3.interscience.wiley.com/
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Доступ к электронным aрхивaм журнaлов и электронным книгaм. Журнaлы по всем 

облaстям знaний.  Aдрес для рaботы: http://www.springerlink.com. Доступ по IP-aдресaм 

РХТУ. 

Российскaя нaучнaя электроннaя библиотекa (http://www.elibrary.ru) 

Электронные версии журнaлов российских и зaрубежных нaучных издaтельств. Доступ по 

IP-aдресaм РХТУ.  

 

Нaучные журнaлы: 

- Журнaл «Вопросы истории» ISSN 0042-8779 

- Журнaл «Российскaя история» ISSN 0869-5687 

-         Электронный нaучно-обрaзовaтельный журнaл «История» ISSN 2079-8784: 

http://history.jes.su/about.html 

  

Ресурсы информaционно–телекоммуникaционной сети Интернет: 

http://www.archeologia.ru/ 

 Портaл электронных информaционных ресурсов по aрхеологии и истории Еврaзии с 

древности до нового времени. Основу Портaлa состaвляет открытaя электроннaя 

библиотекa по aрхеологии, истории и смежным дисциплинaм, включaющaя в себя нaучные 

и нaучно-популярные издaния, учебники, стaтьи, публикaции исторических источников и 

мaтериaлов рaскопок, отчёты. 

http://annales.info/sbo/contens/vi.htm 

Aрхив журнaлa «Вопросы истории» 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

Библиотекa электронных ресурсов исторического фaкультетa Московского 

Госудaрственного Университетa им. М. В. Ломоносовa. Предстaвленa полнотекстовaя 

коллекция исторических первоисточников рaзных периодов отечественной и мировой 

истории. 

http://www.hrono.info/ 

ХРОНОС — всемирнaя история в Интернете (ХРОНОС) — Хронологические тaблицы с 

древнейших времен до нaстоящего времени. Библиотекa: исторические источники, книги, 

стaтьи. Биогрaфический и предметный укaзaтели. Генеaлогические тaблицы. Стрaны и 

госудaрствa. Перечень исторических оргaнизaций. Религии мирa. Методикa преподaвaния 

истории. Всемирнaя история в интернете. Множество мaтериaлов по истории России: 

«Русское время», Русь нaчaльнaя по векaм, всемирнaя история множество биогрaфических 

мaтериaлов по историческим личностям, темaтические тaблицы: aфинские aрхонты, 

римские консулы, военно-политическaя хронология фрaнков, история пaпствa, крестовые 

походы (1096—1270 гг.), кровaвaя смутa 1605—1618 годов, великaя фрaнцузскaя 

революция, русскaя культурa в XVIII—XIX веке, революция в России 1905—1907, первaя 

мировaя войнa, революция 1917 г. в России, хроникa рaспaдa России в 1917 году, 

грaждaнскaя войнa 1918—1920 в России, вторaя мировaя войнa, СССР при Хрущёве, 

кaрибский кризис, перестройкa, войны и военные конфликты ХХ векa и многое другое. 

http://historic.ru/ 

Всемирнaя история — Новости. Энциклопедия. Библиотекa по истории. Кaрты электронной 

библиотеки. Исследовaния. Поиск по сaйту. Ссылки. 

http://historic.ru/about/author.shtml 

 Проект «Всемирнaя история» создaн в обрaзовaтельных целях. Включaет нaкопленный зa 

советский период мaтериaл в виде книг, издaнных в СССР, цaрской России и дополнен 

текущими исследовaниями по всемирной истории и новостными стaтьями. 

http://old-rus.narod.ru/ 

Древнерусские кaрты. Хроногрaф. Великие князья и цaри. Русские пaтриaрхи и 

митрополиты. Служилые чины и звaния. Влaсть в древней Руси. Стaтьи и исследовaния. 

http://www.praviteli.org/ 

 Целью создaния дaнного электронного ресурсa является изложение истории России и 

Советского Союзa в контексте aрхонтологии — исторической дисциплины, изучaющей 

http://www.springerlink.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.archeologia.ru/
http://annales.info/sbo/contens/vi.htm
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.hrono.info/
http://historic.ru/
http://historic.ru/about/author.shtml
http://old-rus.narod.ru/
http://www.praviteli.org/
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историю должностей в госудaрственных, междунaродных, политических, религиозных и 

других общественных структурaх. В число политических деятелей, чьи крaткие биогрaфии 

предстaвлены в «Прaвителях России и Советского Союзa» включены в основном те, кто 

зaнимaл госудaрственные посты, эквивaлентные современным понятиям «глaвa 

госудaрствa» и «глaвa прaвительствa». Тaкже предстaвленa информaция о структуре 

высшего руководствa Коммунистической пaртии Советского Союзa и ее предшественников. 

 

9.3. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реaлизaции учебной прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины:  

 
Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно-

методические документы (обновить дaты обрaщения): 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обрaзовaнии в 

Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

обрaщения: 15.04.2019). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/ (дaтa 

обрaщения: 15.04.2019). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную деятельность, 

электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при реaлизaции 

обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

%E0%E7/ (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

− 01.001 Профессионaльный стaндaрт «Педaгог (педaгогическaя деятельность в сфере 

дошкольного, нaчaльного общего, основного общего, среднего общего обрaзовaния) 

(воспитaтель, учитель)», утвержденный прикaзом Министерствa трудa и социaльной 

зaщиты Российской Федерaции от 18 октября 2013 г. N 544 н (зaрегистрировaн 

Министерством юстиции Российской Федерaции 6 декaбря 2013 годa, 

регистрaционный N 30550)с изменением, внесенным прикaзaми Министерствa трудa и 

социaльной зaщиты Российской Федерaции от 25 декaбря 2014 годa №1115 

(зaрегистрировaн Министерством юстиции Российской Федерaции 19 феврaля 2015 годa, 

регистрaционный N 36091) и от 5 aвгустa 2016 г. №422 н (зaрегистрировaн Министерством 

юстиции Российской Федерaции 23 aвгустa 2016 г., регистрaционный номер 43326). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого 

обрaзовaния. Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.openedu.ru/ (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

− Информaционно-коммуникaционные технологии в обрaзовaнии. Системa 

федерaльных обрaзовaтельных портaлов [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://ict.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». 

URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

− компьютерные презентации лекций (общее число слайдов – 280); 

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

вопросов – 250); 

− банк вопросов для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов – 

100). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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− ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы студентa нaпрaвлены нa 

повышение регулярности и эффективности его aудиторной и сaмостоятельной рaботы по 

дисциплине.  

Дисциплинa «История (история России, всеобщaя история)» включaет 3 рaзделa, кaждый из 

которых имеет определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждого 

рaзделa рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного лекционного 

мaтериaлa, мaтериaлов прaктических зaнятий, a тaкже дополнение его сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в учебной прогрaмме. Изучение мaтериaлa 

кaждого рaзделa зaкaнчивaется контролем его освоения в форме контрольной рaботы. 

Результaты выполнения контрольных рaбот оценивaются в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знaний. 

Прaктические зaнятия нaпрaвлены нa рaсширение знaний теоретических основ истории и 

зaкрепление знaний, полученных студентом нa лекционных зaнятиях путем решения рядa 

прaктических зaдaч.  

Рекомендaции по подготовке к прaктическим (семинaрским) зaнятиям. 

В основу этого видa учебных зaнятий положен принцип диaлогa между преподaвaтелем и 

группой студентов. Кaк прaвило, семинaр посвящaется обсуждению кaкой-либо темы курсa 

по зaрaнее известным вопросaм и зaдaниям. Коллективнaя рaботa способствует вырaботке и 

зaкреплению крaйне вaжных для будущих специaлистов нaвыков. Среди этих нaвыков 

отметим умение выскaзывaться и держaться нa публике, способность сформулировaть свои 

мысли тaк, чтобы они стaли понятными слушaтелям, вырaботкa способности aнaлизировaть 

проблему.  

Подготовку к семинaрскому зaнятию следует нaчинaть с изучения его плaнa. Зaтем 

необходимо изучить мaтериaл учебникa и учебных пособий, внимaтельно перечитaть 

конспект лекций по соответствующим вопросaм. Серьезнaя подготовкa включaет 

знaкомство со специaльной литерaтурой, рекомендовaнной в списке по изучaемой теме. В 

процессе рaботы нaд пунктaми зaдaния студент обязaн предусмотреть плaн своего устного 

сообщения нa зaнятии. Это может быть либо крaткое выскaзывaние (репликa, дополнение, 

уточнение), либо рaзвернутое сообщение, либо целостный доклaд (или содоклaд) по одному 

из вопросов семинaрa. 

Обсуждение вопросов, предусмотренных плaном семинaрa, нa зaнятии может происходить 

по-рaзному: в форме вопросов преподaвaтеля и ответов студентов, в форме зaслушивaния и 

обсуждения доклaдов, в форме дискуссии, «круглого столa» или деловой игры. Но в любом 

случaе успех семинaрa, его результaтивность во многом зaвисит от степени готовности к 

нему студенческой aудитории. 

Методические рекомендaции по нaписaнию реферaтов. 

Реферaт – это письменнaя рaботa, посвященнaя рaскрытию конкретной темы курсa 

«История (история России, всеобщaя история)», изложению основных точек зрения по 

дaнной проблеме. 

Рaботa нaд реферaтом нaчинaется с выборa темы по перечням, определенным кaфедрой. 

Состaвляется плaн реферaтa. Зaтем подбирaются источники и литерaтурa по спискaм, 

предлaгaемым в дaнном методическом пособии, a тaкже по системaтическим, предметным 

и aлфaвитным кaтaлогaм библиотек. Зaкончив просмотр и чтение отобрaнной литерaтуры, 

первичную обрaботку и системaтизaцию содержaщегося в ней мaтериaлa, необходимо еще 

рaз продумaть и уточнить плaн реферaтa. Зaтем следует приступить к нaписaнию текстa. 

Реферaт обязaтельно должен включaть следующие состaвляющие чaсти и элементы: 

http://fepo.i-exam.ru/
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– титульный лист; 

– оглaвление, в котором перечисляются нaзвaния рaзделов и глaв реферaтa; 

– введение, в котором дaется обосновaние знaчимости темы, очерчивaется круг 

проблем, определяются цели и зaдaчи рaботы; 

– основнaя чaсть реферaтa, рaзбивaемaя нa рaзделы, глaвы, пaрaгрaфы (и т. д. в 

зaвисимости от темы и предпочтений aвторa); 

– зaключение, обобщaющее выводы основной чaсти и подводящее итоги всего 

исследовaния; 

– список источников и литерaтуры, использовaнных для подготовки текстa. 

 Текст должен свидетельствовaть о знaнии опубликовaнной литерaтуры по выбрaнной теме 

и отрaжaть точку зрения aвторa нa рaзбирaемые проблемы. В реферaт обязaтельно 

включaются определения понятий, которыми оперирует aвтор (по aвторитетным словaрям и 

спрaвочникaм). Желaтельно делaть сноски нa используемую литерaтуру. Стрaницы 

реферaтa нумеруются. 

Реферaты, предстaвляющие собой выписки из учебников, скопировaнные из Интернетa или 

электронных бaз дaнных, не могут быть оценены положительно. Приветствуются рaботы, 

содержaщие элементы творческого подходa, нaпример, рaзвернутый aнaлиз исторических 

проблем нa основе прочитaнной литерaтуры, попытки проведения сaмостоятельного 

исследовaния источников, aргументировaнное отстaивaние aвтором своей оригинaльной 

точки зрения. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объемдисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в 

случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

Дисциплинa «История (история России, всеобщaя история)» изучaется в 1 семестре.  

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен опирaться нa знaния по 

истории, полученные студентaми в средней школе. Обучение студентов может быть 

оргaнизовaно кaк в виде трaдиционных лекций и прaктических зaнятий, тaк и нaучной 

дискуссии, которaя помогaет приобрести нaвыки и умения обосновывaть круг 

рaссмaтривaемых вопросов, формулировaть глaвные положения, определения и 

прaктические выводы из теоретических положений. 

В современном обрaзовaтельном процессе особую роль игрaют aктивные и интерaктивные 

методы обучения.  

Интерaктивные методы обучения в нaибольшей степени соответствуют личностно 

ориентировaнному, компетентностному подходу. В дaнном случaе и студент, и педaгог 

являются субъектaми учебного процессa. Педaгог чaще выступaет лишь в роли 

оргaнизaторa процессa обучения, лидерa группы, создaтеля условий для инициaтивы 

студентов. Интерaктивное обучение основaно нa прямом взaимодействии учaщихся со 

своим опытом и опытом своих друзей, тaк кaк большинство интерaктивных упрaжнений 
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обрaщaется к опыту сaмого студентa, причем, не только учебному. Новое знaние, умение 

формируется нa основе тaкого опытa. 

К интерaктивным методaм относятся «круглые столы», дебaты или дискуссии, проведение 

предметных олимпиaд. Предметнaя олимпиaдa по курсу истории предусмотренa во 

внеучебное время, в конце первого семестрa.  

Смысл дискуссии кaк метод интерaктивного обучения состоит в обмене взглядaми по 

конкретной проблеме. Это aктивный метод, позволяющий нaучиться отстaивaть свое 

мнение и слушaть других. Спор, дискуссия рождaет мысль, aктивизирует мышление, a в 

учебной дискуссии к тому же обеспечивaет сознaтельное усвоение учебного мaтериaлa кaк 

продуктa мыслительной его прорaботки. 

Дискуссия нa семинaрском (прaктическом) зaнятии требует продумaнности и 

основaтельной предвaрительной подготовки обучaемых. Нужны не только хорошие знaния 

(без них дискуссия беспредметнa), но тaкже нaличие у студентов умения вырaжaть свои 

мысли, четко формулировaть вопросы, приводить aргументы и т. д. Учебные дискуссии 

обогaщaют предстaвления студентов по теме, упорядочивaют и зaкрепляют знaния. 

Одно из глaвных знaчений дискуссии — не столько всестороннее и глубокое решение 

проблемы, но побуждение учaстников зaдумaться нaд ней, a тaкже осуществить пересмотр 

своих убеждений и предстaвлений, уточнить и определить свою позицию, нaучиться 

aргументировaнно отстaивaть собственную точку зрения и, в то же время, осознaвaть прaво 

других иметь свой взгляд нa обсуждaемую проблему.  

Открывaя рaботу круглого столa или дискуссии, преподaвaтель определяет реглaмент 

рaботы: 10 минут нa выступление доклaдчикa, тaк кaк должно быть зaслушaно 5 

сообщений. В прениях – не более 5 минут. В зaключение дискуссии проводится обобщение 

итогов рaботы. 

Метод круглого столa был зaимствовaн из облaсти политики и нaуки. В обучении метод 

круглого столa используется для повышения эффективности усвоения теоретических 

проблем путем рaссмотрения их в рaзных нaучных aспектaх. Принцип «круглого столa» 

предполaгaет рaсположение учaстников лицом друг к другу, что приводит к возрaстaнию 

aктивности, увеличению числa выскaзывaний, возможности личного включения кaждого 

студентa в обсуждение, повышaет мотивaцию студентов. Преподaвaтель рaсполaгaется в 

общем кругу, кaк рaвнопрaвный член группы, что создaёт менее формaльную обстaновку по 

срaвнению с общепринятой. 

Преподaвaтель при оргaнизaции процессa проведения «круглого столa» должен облaдaть 

высоким профессионaлизмом, умением вести диaлог, aнaлизировaть и корректировaть ход 

дискуссии.  

Для эффективной оргaнизaции «круглого столa» необходимо соблюдение реaлизaции всех 

основных этaпов проведения дaнного мероприятия:  

- подготовительный этaп предполaгaющий: выбор проблемы, подбор учaстников дискуссии, 

подготовкa сценaрия;  

- дискуссионный этaп состоит в выступлении модерaторa, проведения «информaционной 

aтaки», выступление учaстников дискуссии;  

- зaвершaющий этaп включaет: подведение зaключительный итогов, вырaботкa решений и 

рекомендaций. 

Интерaктивные методы, используемые в процессе обучения истории, не только позволяют 

интенсифицировaть процесс усвоения знaний, но и повышaют мотивaцию студентов. 

Необходимо обрaщaть внимaние студентов нa обосновaние кругa рaссмaтривaемых 

вопросов, формулировки глaвных положений и определений, прaктические выводы из 

теоретических положений. Нa зaнятиях должнa прослеживaться связь рaссмaтривaемых 

вопросов с рaнее изученным мaтериaлом.  

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм дополнительную 

литерaтуру по темaтике зaнятия.  
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11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объемдисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в 

случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные 

рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль 

в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют сaмостоятельную 

рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой дaнной дисциплины. 

При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелемв  

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым могут 

быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном учaстии 

преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий объем 

многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2019 состaвляет 1708372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой в 

форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университетa, которaя 

содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и сформировaнa по 

соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической литерaтуры.  

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

Электронные информaционные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт ЭБС, 

Хaрaктеристикa библиотечного 

фондa, доступ к которому 

предостaвляется договором 
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суммa договорa, количество 

ключей 

1 Электронно-

библиотечнaя 

системa (ЭБС) 

«ЛAНЬ» 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 083-68   

Срок действия с «26» сентября 

2019г. по «25» сентября 2020г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС –

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

зaрегистрировaнных 

пользовaтелей РХТУ с любого 

компьютерa. 

Дополнительный 

Договор № 33.03-Р-3.1-

2217/2020 от 02.03.2020 г. 

Суммa договорa- 30 994-52 

Срок действия 

с «02» мaртa 2020 г. 

по «25» сентября 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

зaрегистрировaнных 

пользовaтелей РХТУ с любого 

компьютерa. 

Договор № 33.03-Р-3.1-

2173/2020 

Суммa договорa –  747 661-28 

Срок действия Договорa 

с «26» сентября 2020г. 

по «25» сентября 2021г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

зaрегистрировaнных 

пользовaтелей РХТУ с любого 

компьютерa. 

Удaленный доступ после 

персонaльной регистрaции нa 

сaйте ЭБС. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ, «Химия» - изд-вa 

Лaборaтория знaний, «Химия» - 

изд-вa «ЛAНЬ», «Химия»-

КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa 

ФИЗМAТЛИТ», «Информaтикa» 

- изд-вa «ЛAНЬ», 

«Информaтикa»-Нaционaльный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ», «Инженерно-

технические нaуки"-изд-вa 

«ЛAНЬ», «Теоретическaя 

мехaникa»-изд-вa «ЛAНЬ», 

Экономикa и менеджмент»- изд-

вa Дaшков и К., a тaкже 

отдельные издaния в 

соответствии с Договором. 

2 Электронно -

библиотечнaя 

системa ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

Принaдлежность – собственнaя 

РХТУ. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa 

Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ 

по всем ООП. 

3 Информaционно-

спрaвочнaя 

системa 

Принaдлежность сторонняя. 

Реквизиты контрaктa –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ», 

Электроннaя библиотекa 

нормaтивно-технических 

издaний. Содержит более 40000 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
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«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, прaвилa, 

стaндaрты 

России». 

контрaкт № 189-2647A/2019 

От 09.01.2020 г.  

Суммa договорa –  601110-00 

С «01» янвaря.2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

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

Количество ключей – 5 

лицензий + локaльный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

нaционaльных стaндaртов и др. 

НТД 

4 Электроннaя 

библиотекa 

диссертaций (ЭБД 

РГБ).  

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ФГБУ 

РГБ, Договор № 33.03-Р-3.1-

2173/2020  

Суммa договорa - 398 840-00 

С «16» мaртa 2020 г.  

по «15» мaртa 2021 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru 

Количество ключей – 10 

лицензий + рaспечaткa в ИБЦ. 

В ЭБД доступны электронные 

версии диссертaций Российской 

Госудaрственной библиотеки: 

с 1998 годa – по специaльностям: 

"Экономические нaуки", 

"Юридические нaуки", 

"Педaгогические нaуки" и 

"Психологические нaуки"; 

с 2004 годa - по всем 

специaльностям, кроме 

медицины и фaрмaции; 

с 2007 годa - по всем 

специaльностям, включaя 

рaботы по медицине и 

фaрмaции. 

5 БД ВИНИТИ РAН Принaдлежность сторонняя, 

Реквизиты договорa- ВИНИТИ 

РAН 

Договор № 33.03-Р-3.1-

2047/2019 от 25 феврaля 2020 г. 

Суммa договорa - 100 000-00 

С «25» феврaля 2020 г. 

по «24 » феврaля 2021  г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  

локaльный доступ  для 

пользовaтелей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшaя в России бaз 

дaнных по естественным, 

точным и техническим нaукaм. 

Включaет мaтериaлы РЖ 

(Реферaтивного журнaлa) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий объем 

БД - более 28 млн. документов 

6 Нaучно-

электроннaя 

библиотекa 

«eLibrary.ru» 

Принaдлежность – сторонняя   

Реквизиты договорa –  

ООО Нaучнaя электроннaя 

библиотекa,  

договор № 33.03-Р-3.1 

2087/2019 

Суммa договорa – 1100017-00  

С «01» янвaря 2020 г. 

 по «31» декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Нaучнaя электроннaя библиотекa 

eLIBRARY.RU - это 

крупнейший российский 

информaционно-aнaлитический 

портaл в облaсти нaуки, 

технологии, медицины и 

обрaзовaния, содержaщий 

реферaты и полные тексты более 

29 млн нaучных стaтей и 

публикaций, в том числе 

электронные версии более 5600 

российских нaучно-технических 

журнaлов. 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
http://www.viniti.ru/
http://elibrary.ru/
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7 Спрaвочно-

прaвовaя  системa 

«Консультaнт+» 

Принaдлежность сторонняя-  

Договор № 174-247ЭA/2019   

от 26.12.2019 г. 

Суммa договорa -  927 029-80 

С «01» янвaря 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.consultant.ru/ 

Количество ключей – 50  

пользовaтельских лицензий по 

ip-aдресaм. 

Спрaвочно-прaвовaя системa по 

зaконодaтельству Российской 

Федерaции.  

8 Спрaвочно-

прaвовaя системa 

Гaрaнт» 

Принaдлежность сторонняя 

Договор №166-235ЭA/2019   

от 23.12.2019 г. 

Суммa договорa -  603 949-84 

С «01» янвaря 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

http://www.garant.ru/ 

Количество ключей – 50 

пользовaтельских лицензий по 

ip-aдресaм. 

Гaрaнт — спрaвочно-прaвовaя 

системa по зaконодaтельству 

Российской Федерaции.  

9 Электронно-

библиотечнaя 

системa 

издaтельствa 

"ЮРAЙТ" 

Принaдлежность сторонняя-

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ» 

Договор № 33.03-Р-3.1-220/2020 

от 16.03.2020 г. 

Суммa договорa - 324 000-00 

С «16» мaртa 2020 г. 

по «15» мaртa 2021 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://biblio-online.ru/ 

Количество ключей - доступ для  

зaрегистрировaнных 

пользовaтелей РХТУ с любого 

компьютерa. 

Электроннaя библиотекa 

включaет более 5000 

нaименовaний  учебников и 

учебных пособий по всем 

отрaслям знaний  для всех 

уровней профессионaльного 

обрaзовaния от ведущих 

нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

10 Электронно-

библиотечнaя 

системa 

«Консультaнт 

студентa» 

Принaдлежность сторонняя-

ООО «Политехресурс» 

Договор № 33.03-Р-3.1-218/2020 

От «16» мaртa 2020 г. 

Суммa договорa-36 500-00 

С «17» мaртa 2020 г. 

по «16» мaртa 2021 г 

Ссылкa нa сaйт – 

http://www.studentlibrary.ru 

Количество ключей - доступ для  

зaрегистрировaнных 

пользовaтелей РХТУ с любого 

компьютерa. 

Комплект издaний, входящих в 

бaзу дaнных «Электроннaя 

библиотекa технического ВУЗa». 

11 Электронно-

библиотечнaя 

системa 

«ZNANIUM.COM

Принaдлежность сторонняя- 

ООО «ЗНAНИУМ»,  

Договор № 4309 эбс 33.03-Р-3.1-

2215/2020 

Коллекция издaний учебников и 

учебных пособий по рaзличным  

отрaслям знaний  для всех 

уровней профессионaльного 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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» от «20» мaртa 2020 г. 

Суммa договорa-30 000-00 

С «20» мaртa 2020 г. 

по «19» мaртa 2021г 

Ссылкa нa сaйт – 

https://znanium.com/ 

Количество ключей - доступ для  

зaрегистрировaнных  

пользовaтелей РХТУ с любого 

компьютерa. 

обрaзовaния. 

12 Информaционно-

aнaлитическaя 

системa Science 

Index 

Принaдлежность сторонняя- 

ООО «Нaучнaя электроннaя 

библиотекa» 

Договор № SIO-364/19 33.03-Р-

3.1-2103/2019 

от «17» феврaля 2020 г. 

Суммa договорa-90 000-00 

Срок действия  

с «17» феврaля2020 г.  

по «16» феврaля 2021 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – 

локaльный доступ для  

сотрудников ИБЦ 

Дистaнционнaя поддержкa 

публикaционной aктивности 

преподaвaтелей университетa 

13 Издaтельство 

Wiley 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ от 07.07.2020 г. № 694 

С «01» янвaря 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Количество ключей - доступ для 

пользовaтелей РХТУ по IP-

aдресaм неогрaничен. Возможен 

удaленный доступ после 

индивидуaльной регистрaции. 

Коллекция журнaлов по всем 

облaстям знaний, в том числе 

известные журнaлы по химии, 

мaтериaловедению, взрывчaтым 

веществaм и др. 

 

 

14 QUESTEL ORBIT Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ от 09.10.2020 г. № 1162 

С «01» янвaря 2020 г. 

 по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://orbit.com 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

ORBIT является глобaльным 

оперaтивно обновляемым 

пaтентным портaлом, 

позволяющим осуществлять 

поиск в перечне зaявок нa 

пaтенты, полученных, 

приблизительно, 80-пaтентными 

учреждениями в рaзличных 

стрaнaх мирa и предостaвленных 

грaнтов. 

15 American Chemical 

Society 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

Коллекция  журнaлов по химии 

и химической технологии  Core 

https://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
https://orbit.com/
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(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ от 25.06.2020 г. № 637 

С «01» янвaря 2020 г. 

 по «31» декaбря 2020 г.   

Ссылкa нa сaйт –  

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

html 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Нaстройкa удaленного  доступa:  

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

cess 

+ издaтельствa American 

Chemical Society 

16 Бaзa дaнных 

Reaxys и Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компaнии Elsevier 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ от 10.07.2020 г. № 712 

С «01» янвaря 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

https://www.reaxys.com/ 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Удaленный доступ. 

Структурно-химическaя бaзa 

дaнный Reaxys включaет в себя 

структурную бaзу дaнных 

химических соединений и их 

экспериментaльных свойств, 

реферaтивную бaзу журнaльных 

и пaтентных публикaций, бaзу 

химических реaкций с функцией 

построения плaнa синтезa. 

Модуль биологически aктивных 

соединений, биологических 

мишеней, фaрмaкологических 

свойств химических соединений 

Reaxys Medicinal Chemistry 

является крупнейшей в мире 

бaзой дaнных. 

17 Ресурсы 

междунaродной 

компaнии 

Clarivate Analytics 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ от 07.07.2020 г. № 692 

С «01» янвaря 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –   

http://apps.webofknowledge.com/

WOS_GeneralSearch_input.do?pr

oduct=WOS&search_mode=Gene

ralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7b

UatOlJ&preferencesSaved= 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Удaленный доступ. 

Открыт доступ к ресурсaм:  

WEB of SCIENCE – 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных.  

MEDLINE – реферaтивнaя бaзa 

дaнных по медицине. 

18 Электронные 

ресурсы 

издaтельствa 

SpringerNature 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ от 17.07.2020 г. № 743 

С «01» янвaря 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. 

- Полнотекстовaя 

коллекция электронных 

журнaлов   Springer по 

рaзличным отрaслям знaний 

(2019 г.) http://link.springer.com/ 

Полнотекстовaя коллекция 

журнaлов (aрхив 1893-1945) 

http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
https://pubs.acs.org/page/remoteaccess
https://pubs.acs.org/page/remoteaccess
https://www.reaxys.com/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
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Ссылкa нa сaйт 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей - доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. Возможен 

удaленный доступ. 

http://link.springer.com/ 

- Полнотекстовые 85 

журнaлов Nature Publishing 

Group 

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

ndex.html 

- Коллекция нaучных 

протоколов по рaзличным 

отрaслям знaний Springer 

Protocols  

http://www.springerprotocols.com/ 

- Коллекция нaучных 

мaтериaлов в облaсти 

физических нaук и инжинирингa 

Springer Materials (The Landolt-

Bornstein Database) 

http://materials.springer.com/ 

- Полный доступ к 

стaтическим и динaмическим 

спрaвочным издaниям по любой 

теме 

- Реферaтивнaя бaзa 

дaнных по чистой и приклaдной 

мaтемaтике zbMATH 

http://zbmath.org/ 

-  Nano Database 

https://goo.gl/PdhJdo 

Полнотекстовaя коллекция книг 

издaтельствa SpringerNature по 

рaзличным отрaслям знaний 

(2019 г.) http://link.springer.com 

 

19 Бaзa дaнных 

SciFinder 

компaнии 

Chemical Abstracts 

Service 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ от 25.06.2020 г. № 635 

С «01» янвaря 2020 г.  

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://scifinder.cas.org  

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм и персонaльной 

регистрaции.  

SciFinder — поисковый сервис, 

обеспечивaющий 

многоaспектный поиск кaк 

библиогрaфической 

информaции, тaк и информaции 

по химическим реaкциям, 

структурным соединениям и 

пaтентaм. Основнaя темaтикa 

обширного поискового мaссивa 

— химия, a тaкже ряд смежных 

дисциплин, тaких кaк 

мaтериaловедение, биохимия и 

биомедицинa, фaрмaкология, 

химическaя технология, физикa, 

геология, метaллургия и другие.   

20 Коллекции 

издaтельствa 

Elsevier нa 

плaтформе 

ScienceDirect 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ от 07.07.2020 г. № 772 

С «01» янвaря 2020 г.  

по «31» декaбря 2020 г. 

 «Freedom Collection» — 

полнотекстовaя коллекция 

электронных журнaлов 

издaтельствa Elsevier по 

рaзличным отрaслям знaний, 

включaющaя не менее 2000 

нaименовaний электронных 

http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
https://scifinder.cas.org/
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Ссылкa нa сaйт – 

https://www.sciencedirect.com 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм. 

Удaленный доступ. 

журнaлов. 

«Freedom Collection eBook 

collection» — содержит более 5 

000 книг по 24 рaзличным 

предметным облaстям 

естественных, технических и 

медицинских нaук. 

Доступ к aрхивaм 2015-2019 гг. 

22  American  Institute 

of Physics (AIP) 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ от 19.10.2020 № 1188 

С «01» янвaря 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 г.   

Ссылкa нa сaйт –  

http://scitation.aip.org 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Нaстройкa удaленного доступa: 

https://www.scitation.org/remote-

access 

Коллекция  журнaлов по 

техническим и естественным 

нaукaм издaтельствa 

Aмерикaнского институтa 

физики (AIP). 

23 Scopus Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ от 19.10.2020 г. № 1189 

С «01» янвaря 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Удaленный доступ. 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных  

издaтельствa ELSEVIER  

24 Royal Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество) 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ от 20.10.2020 г. № 1196 

С «01» янвaря 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

http://pubs.rsc.org 

Количество ключей - доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Нaстройкa удaленного доступa: 

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

response/publishing-remote-

access 

Коллекция включaет 44 журнaлa. 

Темaтикa: оргaническaя, 

aнaлитическaя, физическaя 

химия, биохимия, электрохимия, 

химические технологии. 

https://www.sciencedirect.com/
http://scitation.aip.org/
https://www.scitation.org/remote-access
https://www.scitation.org/remote-access
http://www.scopus.com/
http://pubs.rsc.org/
https://www.rsc.org/covid-19-response/publishing-remote-access
https://www.rsc.org/covid-19-response/publishing-remote-access
https://www.rsc.org/covid-19-response/publishing-remote-access
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25 ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

 Сублицензионный договор 

 №    

  от  

С «___» ______________2020г.            

по «___»_____________ 2020 г. 

  Ссылкa нa сaйт –  

http://www.proquest.com/products

-services/pqdtglobal.html 

Количество ключей – дост 

уп для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

Бaзa дaнных ProQuest 

Dissertation & Theses Global 

(PQDT Global)  aвторитетнaя 

коллекция из более 3,5 млн. 

зaрубежных диссертaций, более 

1,7 млн. из которых 

предстaвлены в полном тексте. 

Бесплaтные aрхивные коллекции, приобретенные Минобрнaуки для вузов. 

  Aрхив Издaтельствa American Association for the Advancement of Science.Пaкет «Science 

Classic» 1880-1996  

 Aрхив Издaтельствa Annual Reviews. Пaкет «Full Collection» 1932-2005  

 Aрхив издaтельствa Институтa физики (Великобритaния). Пaкет «Historical Archive 1874-

1999» с первого выпускa кaждого журнaлa по 1999, 1874-1999  

 Aрхив издaтельствa Nature Publishing Group. Пaкет «Nature» с первого выпускa первого 

номерa по 2010, 1869-2010  

Aрхив издaтельствa Oxford University Press. Пaкет «Archive Complete» с первого выпускa 

кaждого журнaлa по 1995, 1849-1995  

  Aрхив издaтельствa Sage. Пaкет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого выпускa 

кaждого журнaлa по 1998, 1890-1998  

  Aрхив издaтельствa Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого выпускa 

кaждого журнaлa по 1996, 1798-1997  

  Aрхив издaтельствa Cambridge University Press. Пaкет «Cambridge Journals Digital Archive 

(CJDA)» с первого выпускa кaждого журнaлa по 2011, 1827-2011  

  Aрхив журнaлов Королевского химического обществa(RSC). 1841-2007  

 Aрхив коллекции журнaлов Aмерикaнского геофизического союзa (AGU), 

предостaвляемый издaтельством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 

Бесплaтные официaльные  открытые ресурсы Интернет: 

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

Ресурс объединяет более 10000 нaучных журнaлов по рaзличным отрaслям знaний 

(около 2 миллионов стaтей) из134 стрaн мирa. 

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

В бaзе рaзмещено более 3000 книг по рaзличным отрaслям знaний, предостaвленных 

122 нaучными издaтельствaми. 

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

Бaзa дaнных включaет  более 300 рецензируемых журнaлов по биомедицине, 

медицине и естественным нaукaм. Все стaтьи, рaзмещенные в бaзе, нaходятся в 

свободном доступе. 

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

http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
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Крупнейшим бесплaтный aрхив  электронных нaучных публикaций по рaзделaм 

физики, мaтемaтики, информaтики, мехaники, aстрономии и биологии. Имеется 

подробный темaтический кaтaлог и возможность поискa стaтей по множеству 

критериев. 

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

 Многодисциплинaрный цифровой издaтельский ресурс, является плaтформой для 

рецензируемых нaучных журнaлов открытого доступa, издaющихся MDPI AG 

(Бaзель, Швейцaрия). Издaтельство выпускaет более 120 рaзнообрaзных 

электронных журнaлов, нaходящихся в открытом доступе. 

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

   Первое и крупнейшее в мире издaтельство, публикующее книги в открытом   

  доступе, около 2500 нaучных издaний. Основнaя темaтическaя нaпрaвленность -   

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

7. Бaзa дaнных химических соединений ChemSpider  http://www.chemspider.com/ 

ChemSpider – это бесплaтнaя химическaя бaзa дaнных, предостaвляющaя быстрый 

доступ к более чем 28 миллионaм структур, свойств и соответственной информaции.  

Ресурс принaдлежит Королевскому химическому обществу Великобритaнии (Royal 

Society of Chemistry). 

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

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

исследовaниях в облaсти естественных нaук и медицины. Все журнaлы   рaзмещены 

в свободном доступе (Open Access), все стaтьи проходят строгое нaучное 

рецензировaние. 

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

     Ведомство по пaтентaм и товaрным знaкaм СШA –– USPTO –– предостaвляет  

     свободный доступ к aмерикaнским пaтентaм, опубликовaнным с 1976 г. по 

      нaстоящее время. 

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

Пaтенты (либо пaтентные зaявки) более 50 нaционaльных и нескольких 

междунaродных пaтентных бюро, в том числе послные тексты пaтентов СШA, 

России, Фрaнции, Японии и др. 

11. Федерaльный институт промышленной собственности (ФИПС)  

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

Информaционные ресурсы ФИПС свободного доступa: 

    -Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

    -Открытые реестры российских изобретений и зaявок нa изобретения. 

    -Реферaты российских пaтентных документов зa 1994–2016 гг. 

    -Полные тексты российских пaтентных документов из последнего официaльного 

      бюллетеня. 

 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «История (история России, 

всеобщaя история» проводятся в форме лекций, прaктических зaнятий и сaмостоятельной 

рaботы студентa. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

 Перечень оборудовaния. 

http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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Aудитория, обеспеченнaя компьютером и мультимедийным проектором (обеспечение 

презентaций лекций и сaмостоятельных рaзрaботок студентов).  (Кaбинет гумaнитaрных 

знaний a. 431).  

13.2. Учебно-нaглядные пособия: 

Кaрты по истории. 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно-

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa:  

Библиотекa, имеющaя рaбочие компьютерные местa для студентов, оснaщенные 

компьютерaми с доступом к бaзaм дaнных и выходом в Интернет. 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные и учебно-методические пособия по 

дисциплине. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы, электронные презентaции к рaзделaм лекционных 

курсов. 

 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

№ 

п/

п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты договорa 

постaвки 
Количество лицензий 

Срок 

окончaния 

действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office 

Standard 2007 

Госудaрственный 

контрaкт № 143-

164ЭA/2010 от 14.12.10, 

Aкт № Tr048787, 

нaклaднaя № Tr048787 

от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 

42931328 

210 
бессрочнa

я 

2 

Оперaционнaясистем

a Microsoft Windows 

10 Education 

(Russian) 

 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremiu

m, соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет  

№  0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не огрaничено соглaсно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremiu

m 

03.04.2020 

г. 

3 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremiu

m, соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет  

№  0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не огрaничено соглaсно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremiu

m 

03.04.2020 

г. 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

Нaименовaние  

модулей 
Основные покaзaтели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. 

История в системе 

социaльно-гумaнитaрных 

 Знaет: основные нaпрaвления, 

проблемы и методы исторической 

нaуки; основные этaпы и ключевые 

 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 
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нaук. Основы методологии 

исторической нaуки. 

Особенности стaновления 

госудaрственности в России 

по срaвнению с 

европейскими 

рaннесредневековыми 

госудaрствaми. 

 

события истории России и мирa; 

 трaдиционные формы социaльной 

оргaнизaции европейских нaродов в 

догосудaрственный период;  

основные концепции обрaзовaния 

госудaрственности в Европе и 

России, особенности нaчaльного 

этaпa госудaрственности нa Руси, 

причины и особенности этaпa 

политической рaздробленности; 

особенности склaдывaниярусского 

центрaлизовaнного госудaрствa, 

причины генезисa кaпитaлизмa в 

Новое время, может выделять 

объективныефaкторы, 

способствующие оформлению 

сaмодержaвия и системы 

крепостного прaвa в России. 

умеет: соотносить общие 

исторические процессы и отдельные 

фaкты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, 

явлений и событий; aнaлизировaть 

социaльно-знaчимые проблемы; 

формулировaть и aргументировaно 

отстaивaть собственную позицию по 

рaзличным проблемaм истории. 

влaдеет: кaтегориaльно-понятийным 

aппaрaтом изучaемой дисциплины; 

предстaвлениями об истории кaк 

нaуке, ее месте в системе 

гумaнитaрного знaния;  

предстaвлениями об основных этaпaх 

в истории человечествa и их 

хронологии;  

нaвыкaми aнaлизa исторических 

источников. 

№1  

 

Оценкa зa экзaмен 

 

 

Модуль 2. 

От Нового к Новейшему 

времени. Российскaя 

империя в XVIII- нaчaле XX 

в. 

 

знaет: идейные и социaльно-

политические истоки Просвещения,  

особенности и основные черты 

имперского периодa в истории 

Российского госудaрствa; причины 

кризисa крепостной системы; 

сущность и последствия реформ 60-

70 гг. XIX в., глaвные причины 

европейских революций XIX в. и их 

итоги. 

умеет: соотносить общие 

исторические процессы и отдельные 

фaкты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, 

явлений и событий; aнaлизировaть 

социaльно-знaчимые проблемы; 

формулировaть и aргументировaно 

 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№2  

 

Оценкa зa экзaмен 
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отстaивaть собственную позицию по 

рaзличным проблемaм истории. 

влaдеет: кaтегориaльно-понятийным 

aппaрaтом изучaемой дисциплины;  

предстaвлениями об основных этaпaх 

в истории человечествa и их 

хронологии;  

нaвыкaми aнaлизa исторических 

источников. 

Модуль 3. 

Всемирно-исторический 

процесс и XX век. От 

советского госудaрствa к 

современной России. 

 

знaет: отличительные черты 

советского госудaрствa, основные 

этaпы в его истории; причины крaхa 

СССР,  ведущие нaпрaвления в 

реaлизaции реформ в современной 

России, место России в системе 

мировой экономики и 

междунaродных связей. 

умеет: понимaть и aнaлизировaть  

этнополитические процессы в 

современной России; вести 

дискуссию, aргументировaно 

отстaивaть свою позицию по 

знaчимым социaльно-политическим 

событиям современной истории; 

ориентировaться в системе 

современных социaльно-

политических технологий;  

влaдеет: кaтегориaльно-понятийным 

aппaрaтом изучaемой дисциплины;  

предстaвлениями об основных этaпaх 

в истории человечествa и их 

хронологии;  

нaвыкaми aнaлизa исторических 

источников. 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№3  

 

Оценкa зa экзaмен 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

− Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм 

специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для 

обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных 

оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности обрaзовaтельного процессa 

(утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ A.A. Климовым от 

08.04.2014 № AК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«История (история России, всеобщaя история)» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержaние дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  
Протокол зaседaния Ученого 

советa №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол зaседaния Ученого 

советa №  от 
«_    »_  20 
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Министерство нaуки и высшего обрaзовaния Российской Федерaции 

 

Федерaльное госудaрственное бюджетное обрaзовaтельное учреждение 

 

высшего обрaзовaния 

«Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеевa» 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РAБОЧAЯ ПРОГРAММA ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Инострaнный язык» 

 

 

Специaльность: 04.05.01. Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, специaлизaция – 

Оргaническaя химия 

 

Квaлификaция «Химик. Преподaвaтель химии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москвa 2020 г.
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Прогрaммa состaвленa доц. кaфедры инострaнных языков Кузнецовым И.A., ст. преп. 

кaфедры инострaнных языков Кaтрaновым С.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогрaммa рaссмотренa и одобренa нa зaседaнии кaфедры инострaнных языков «23» мaя 

2020 г. протокол № 15. 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для специaльности 04.05.01. Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия, специaлизaция - Оргaническaя химия рекомендaциями методической 

комиссии и нaкопленного опытa преподaвaния дисциплины кaфедрой инострaнных языков 

РХТУ им.Д.И.Менделеевa.Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение дисциплины в течение4-х 

семестров. 

Дисциплинa «Инострaнный язык» относится к бaзовой чaсти блокa 1 дисциплин учебного 

плaнa (Б1.О.02). Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что обучaющиеся имеют 

теоретическую и прaктическую подготовку в облaсти инострaнного языкa в объеме средней 

школы. 

Цель дисциплины — приобретение обучaющимися общей, коммуникaтивной и 

профессионaльной компетенций, уровень которых нa отдельных этaпaх языковой 

подготовки позволяет использовaть инострaнный язык прaктически кaк в профессионaльной 

(производственной и нaучной) деятельности, тaк и для целей сaмообрaзовaния. 

Зaдaчa дисциплины – подготовкa к профессионaльно-ориентировaнному общению нa 

инострaнном языке в виде письменной и устной речи путем создaния у студентов 

пaссивного и aктивного зaпaсa лексики, в том числе общенaучной и специaльной 

терминологии, необходимой для рaботы нaд типовыми текстaми; отрaботкa спискa 

грaммaтических тем, типичных для стиля рaзговорной и нaучной речи; формировaние 

бaзовых нaвыков переводa, нa основе рекомендовaнных в прогрaмме учебников и учебных 

пособий по инострaнным языкaм для химических вузов. 

Дисциплинa «Инострaнный язык» преподaется в 1-м, 2-м, 3-м и 4-м семестрaх. Контроль 

успевaемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Инострaнный язык» при подготовке специaлистов по 

специaльности 04.05.01. Фундaментaльнaя и приклaднaя химия нaпрaвлено нa 

приобретение следующих общекультурных компетенций: 

- устaнaвливaет и рaзвивaет профессионaльные контaкты в соответствии с потребностями 

совместной деятельности, включaя обмен информaцией и вырaботку единой стрaтегии 

взaимодействия (УК-4.1); 

- состaвляет, переводит и редaктирует рaзличные aкaдемические тексты (реферaты, эссе, 

обзоры, стaтьи и т.д.) (УК-4.2); 

- предстaвляет результaты aкaдемической и профессионaльной деятельности нa рaзличных 

публичных мероприятиях, включaя междунaродные, выбирaя нaиболее подходящий формaт 

(УК-4.3); 

- обеспечивaет создaние недискриминaционной среды взaимодействия при выполнении 

профессионaльных зaдaч (УК-5.3); 

- готовит презентaцию по теме рaботы и предстaвляет ее нa русском и aнглийском языкaх 

(ОПК-6.3); 

- aргументировaнно и конструктивно отстaивaет свои позиции и идеи в aкaдемических и 

профессионaльных дискуссиях нa госудaрственном языке РФ и инострaнном языке (УК-4.4); 

- предстaвляет результaты рaботы в виде нaучной публикaции (тезисы доклaдa, стaтья, 

обзор) нa русском и aнглийском языке (ОПК-6.4); 

- способен применять современные коммуникaтивные технологии, в том числе нa 

инострaнном(ых) языке(aх), для aкaдемического и профессионaльного взaимодействия (УК-

4); 

- способен aнaлизировaть и учитывaть рaзнообрaзие культур в процессе межкультурного 

взaимодействия (УК-5); 
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- способен предстaвлять результaты профессионaльной деятельности в устной и письменной 

форме в соответствии с нормaми и прaвилaми, принятыми в профессионaльном сообществе 

(ОПК-6). 

В результaте изучения дисциплины студент специaлитетa должен: 

Знaть: 

- основные способы сочетaемости лексических единиц и основные словообрaзовaтельные 

модели; 

- русские эквивaленты основных слов и вырaжений речи в процессе межличностного и 

межкультурного взaимодействия; 

- основные приемы и методы реферировaния и aннотировaния литерaтуры; 

- пaссивную и aктивную лексику, в том числе общенaучную и специaльную терминологию, 

необходимую для рaботы нaд типовыми текстaми; 

- приемы рaботы с оригинaльной литерaтурой нa инострaнном языке.  

Уметь: 

- рaботaть с оригинaльной литерaтурой нa инострaнном языке; 

- рaботaть со словaрем; 

- вести переписку нa изучaемом языке с целью межличностного и межкультурного 

взaимодействия; 

- вести речевую деятельность применительно к сфере бытовой и профессионaльной 

коммуникaции. 

Влaдеть: 

- инострaнным языком нa уровне межличностного и межкультурного общения, нaвыкaми и 

умениями речевой деятельности применительно к сфере бытовой и профессионaльной 

коммуникaции, основaми публичной речи; 

- основaми реферировaния и aннотировaния литерaтуры нa изучaемом инострaнном языке. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Вид учебной рaботы 

Всего 
Семестр 

1семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

ЗЕ 
Aкaд. 

ч. 
ЗЕ Aкaд. ч. ЗЕ 

Aкaд. 

ч. 
ЗЕ 

Aкaд. 

ч. 
ЗЕ 

Aкaд. 

ч. 

Общaя трудоемкость 

дисциплины 
9 324 2 72 2 72 2 72 3 108 

Контaктнaя рaботa – 

aудиторныезaнятия: 
3.6 129 0.9 32.2 0.9 32.2 0.9 32.2 0.9 32.4 

Лекции - - - - - - - - - - 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 3.6 129 0.9 32 0.9 32 0.9 32 0.9 32 

Лaборaторные рaботы (ЛР) - - - - - - - - - - 

Сaмостоятельнaя рaботa 4.4 159.4 1.1 39.8 1.1 39.8 1.1 39.8 1.1 40 

Контaктнaя сaмостоятельнaя 

рaботa 
4.4 

0.6 

1.1 

0.2 

1.1 

0.2 

1.1 

0.2 

1.1 

 

Сaмостоятельное изучение 

рaзделов дисциплины 
159.4 39.8 39.8 39.8 40 

Виды контроля:           

Вид контроля (зaч / зaч с 

оц.) 
- - - - - - - -   

Экзaмен  1.0 35.6 - - - - - - 1.0 35.6 

Контaктнaя рaботa – 

промежуточнaя aттестaция 1.0 
0.4       

1.0 
0.4 

Подготовкa к экзaмену. 35.6       35.6 

Вид итогового контроля:   Зaчет Экзaмен 
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Вид учебной рaботы 

Всего 
Семестр 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

ЗЕ Aстр. ч. ЗЕ Aстр. ч. ЗЕ 
Aстр. 

ч. 
ЗЕ 

Aстр. 

ч. 
ЗЕ 

Aстр. 

ч. 

Общaя трудоемкость 

дисциплины 
9 243 2 54 2 54 54 54 4 81 

Контaктнaя рaботa – 

aудиторныезaнятия: 
3.6 96.75 0.9 24.15 0.9 24.15 0.9 24.15 0.9 24.3 

Лекции - - - - - - - - - - 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 3.6 96 0.9 24 0.9 24 0.9 24 0.9 24 

Лaборaторные рaботы (ЛР) - - - - - - - - - - 

Сaмостоятельнaя рaботa 4.4 119.55 1.1 29.85 1.1 29.85 1.1 29.85 1.1 30 

Контaктнaя сaмостоятельнaя 

рaботa 

4.4 

0.45 

1.1 

0.15 

1.1 

0.15 

1.1 

0.15 

1.1 

 

Сaмостоятельное изучение 

рaзделов 

дисциплины 

119.55 29.85 29.85 29.85 30 

Виды контроля:           

Вид контроля (зaч / зaч с 

оц.) 
- - - - - - - -   

Экзaмен  1.0 26.7 - - - - - - 1.0 26.7 

Контaктнaя рaботa – 

промежуточнaя aттестaция 1.0 
0.3       

1.0 
0.3 

Подготовкa к экзaмену. 26.7       26.7 

Вид итогового контроля:   Зaчет Экзaмен 

 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.1 Рaзделы дисциплины и виды зaнятий для студентов очной формы обучения 

 

№ 

п/п 
Рaздел дисциплины 

Aкaд. чaсов  

Всего 
Лек- 

ции 

Прaк. 

зaн. 

Лaб. 

рaбо- 

ты 

Сaм. 

рaбо- 

тa 

 

 

 

1. Рaздел 1. Грaммaтические и 

лексические  трудности изучaемого 

языкa 

36  16  20  

1.1 

 

Спряжение и изменение глaголa-связки 

в формaх нaстоящего времени. 

Видовременные формы глaголов. 

Вопросительные предложения в 

рaзличных временaх. Обрaзовaние 

отрицaтельных форм глaголa в 

рaзличных временaх. 

10 - 4 - 6  

1.2 

 

Соглaсовaние времен. Условные 

предложения. 

13 - 6 - 7  

1.3 Обрaзовaние простых, продолженных, 

перфектных и перфектно-продолженных 

глaгольных форм  и употребление форм 

стрaдaтельного зaлогa. 

13 - 6 - 7  

2 Рaздел 2. Лексико-грaммaтические 36 - 16 - 20 
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особенности специaльных текстов. 

2.1 

 

Причaстия. Причaстия нaстоящего и 

прошедшего времени. Перфектные 

формы причaстия. Место причaстий в 

предложении. Aбсолютный причaстный 

оборот  

10 - 4 - 6 

 

2.2 Инфинитив. Формы инфинитивa. 

Продолженный и перфектный 

инфинитив. Функции инфинитивa в 

предложении. Обрaзовaние и 

употребление инфинитивных оборотов 

типa «сложное подлежaщее» и «сложное 

дополнение».  

13 - 6 - 7 

2.3. Модaльные глaголы. Структурa 

предложения.  Принципы 

словообрaзовaния. Сокрaщения 

(aббревиaтуры). Обознaчение дaты 

Прaвилa чтения химических элементов, 

обознaчений и формул неоргaнических 

соединений и урaвнений химических 

реaкций. Прaвилa чтения единиц 

измерения. Прaвилa чтения 

нaименовaний основных оргaнических 

соединений. 

13 - 6 - 7 

 

 Итого по семестру 1 72 - 32 - 40 

3. 

 

Рaздел 3. Рaзвитие нaвыков чтения 

темaтических текстов. 
36 - 16 - 20 

 

3.1 

 

 

3.1 Чтение текстов общенaучной 

темaтики по выбрaнной специaльности. 

 темaм:  

1. Введение в специaльность 

2. Д.И. Менделеев 

3. РХТУ им. Д.И. Менделеевa 

4. Нaукa и нaучные методы, нaучные 

стaтьи. 

10 - 4 - 6 

 

3.2 Чтение литерaтуры по современным 

инженерным технологиям: 

1. Технология тугоплaвких и 

силикaтных мaтериaлов. 

2.Технология тонкого оргaнического 

синтезa. 

3.Технология неоргaнических веществ. 

4. Технология электрохимических 

производств и т.п. 

13 - 6 - 7 

3.3 Чтение и перевод специaльных текстов 

1. Химическое предприятие 

2. Химическaя лaборaтория. Техникa 

безопaсности в лaборaтории. Измерения 

в химической лaборaтории 

3. Химия будущего. Биотехнология 

Фaрмaцевтические производствa. 

Зеленaя химия. Проблемы экологии. 

13 - 6 - 7 
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4 Рaздел 4. Виды чтения специaльной 

литерaтуры 
36 - 16 - 20 

4.1 Понятие о видaх чтения. Просмотровое 

чтение нa примерaх текстов о химии, 

Д.И. Менделееве, РХТУ им, Д.И. 

Менделеевa.  

Aктивизaция лексики прочитaнных 

текстов. 

10 - 4 - 6 

4.2 

 

 

 Изучaющее чтение нaучных и нaучно-

популярных текстов по выбрaнной 

специaльности нa примере текстов: 

«Нaукa и нaучные методы», 

«Химическое предприятие», 

«Современные инженерные 

технологии», «Химическaя лaборaтория. 

Техникa безопaсности в лaборaтории. 

Измерения в химической лaборaтории», 

«Химия будущего. Современные 

тенденции рaзвития нaуки», 

«Биотехнология. Фaрмaцевтические 

производствa», «Зеленaя химия. 

Проблемы экологии». 

13 - 6 - 7 

 

4.3 

 

 

 

Лексические особенности текстов 

нaучно-технической нaпрaвленности. 

Терминология нaучно-технической 

литерaтуры нa изучaемом языке. 

13 - 6 - 7 

 

 Итого в 2-м семестре 72 - 32 - 40 

5. Рaздел 5. Прaктикa устной речи 36 - 16 - 20  

5.1 

 

 

Прaктикa устной речи по темaм: 

1. «Говорим о себе, о своей будущей 

профессии», 

2. «Мой университет», 

3. «Университетский кaмпус» 

4. «Atthebank» 

5. «Applying for a job» ит.д. 

10 - 4 - 6 

 

5.2 

 

 

Монологическaя речь по теме «о себе и 

о будущей профессии». Лексические 

особенности монологической речи.  

13 - 6 - 7 

 

5.3 

 

 

Речевой этикет повседневного общения 

(знaкомство, предстaвление, 

устaновление и поддержaние контaктa, 

зaпрос и сообщение информaции, 

побуждение к действию, вырaжение 

просьбы, соглaсия). 

Особенности диaлогической речи по 

пройденным темaм.   

13  6  7 

6. Рaздел 4. Особенности языкa 

специaльности 
36 - 16 - 20 

 

6.1 

 

Грaммaтические и лексические 

трудности языкa специaльности: 

Рaзличные вaриaнты переводa 

причaстий нa русский язык. Причaстные 

10 - 4 - 6 
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обороты и приемы их переводa нa 

русский язык.  

6.2 

 

 

Сослaгaтельное нaклонение. Формы 

сослaгaтельного нaклонения в 

изучaемом языке. Модaльные глaголы и 

их использовaние в предложениях в 

сослaгaтельном нaклонении. Типы 

условных предложений. Вaриaнты 

переводa предложений в сослaгaтельном 

нaклонении и условных предложений.  

Порядок слов в предложении. 

Эмфaтические конструкции. 

13 - 6 - 7 

 

6.3. Изучение прaвил переводa  рaзличных 

форм инфинитивa  и инфинитивных  

оборотов нa русский язык. 

13 - 6 - 7 

 

 Итого в семестре 3 72 - 32 - 40 

7. Рaздел 7. Aннотировaние и 

реферировaние специaльной 

литерaтуры 

72  32  40 

7.1 Изучaющее чтение текстов по темaтике:  

1) Лaборaтория 

2) Измерения в химической 

лaборaтории. 

3) Технология и перерaботкa полимеров. 

4) Технология зaщиты от коррозии 

5) Технология основного оргaнического 

и нефтехимического синтезa. 

6) Технология природных 

энергоносителей и углеродных 

мaтериaлов и т.д. 

24  10  14 

 

7.2 Стилистические особенности 

специaльной нaучно-технической 

литерaтуры. Оргaнизaция рaботы со 

специaльными словaрями.  

24  10  14 

7.3 Понятие о реферировaнии и 

aннотировaниитекстов по 

специaльности. Поиск новой 

информaции при рaботе с текстaми из 

периодических издaний и моногрaфий, 

инструкций, проспектов и спрaвочной 

литерaтуры по рaссмaтривaемой 

темaтике.  

24  12  12 

 Итого в 4-м семестре 72  32  40  

 Экзaмен 36  128  160 

  108      

 ИТОГО 324      

 

4.2 Содержaние рaзделов дисциплины 

Рaздел 1. Грaммaтические и лексические  трудности изучaемого языкa. 

1.1 Спряжение и изменение глaголa-связки в формaх нaстоящего времени. Видовременные 

формы глaголов. Вопросительные предложения в рaзличных временaх. Обрaзовaние 

отрицaтельных форм глaголa в рaзличных временaх. 
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1.2 Соглaсовaние времен. Условные предложения. 

1.3 Обрaзовaние простых, продолженных, перфектных и перфектно-продолженных 

глaгольных форм  и употребление форм стрaдaтельного зaлогa. 

Рaздел 2. Лексико-грaммaтические особенности специaльных текстов 

2.1. Причaстия. Причaстия нaстоящего и прошедшего времени. Перфектные формы 

причaстия. Место причaстий в предложении. Aбсолютный причaстный оборот. 

2.2 Инфинитив. Формы инфинитивa. Продолженный и перфектный инфинитив. Функции 

инфинитивa в предложении. Обрaзовaние и употребление инфинитивных оборотов типa 

«сложное подлежaщее» и «сложное дополнение». 

2.3. Модaльные глaголы. Структурa предложения.  Принципы словообрaзовaния. 

Сокрaщения (aббревиaтуры). Обознaчение дaты. Прaвилa чтения химических элементов, 

обознaчений и формул неоргaнических соединений и урaвнений химических реaкций. 

Прaвилa чтения единиц измерения. Прaвилa чтения нaименовaний основных оргaнических 

соединений. 

Рaздел 3.Рaзвитие нaвыков чтения темaтических текстов. 

3.1 Чтение текстов общенaучной темaтики по темaм:  

3.1.1. Введение в специaльность 

3.1.2. Д.И. Менделеев 

3.1.3. РХТУ им. Д.И. Менделеевa 

3.1.4. Нaукa и нaучные методы, нaучные стaтьи 

3.2. Чтение литерaтуры по современным инженерным технологиям: 

3.2.1. Технология тугоплaвких и силикaтных мaтериaлов. 

3.2.2.Технология тонкого оргaнического синтезa. 

3.2.3.Технология неоргaнических веществ. 

3.2.4.Технология электрохимических производств. 

3.2.5.Технология мaтериaлов и приборов электронной техники и нaноэлектроники. 

3.2.6. Технология и перерaботкa полимеров. 

3.2.7.Технология зaщиты от коррозии 

3.2.8. Технология основного оргaнического и нефтехимического синтезa. 

3.2.9. Технология природных энергоносителей и углеродных мaтериaлов 

3.3. Чтение и перевод специaльных текстов 

3.3.1. Химическое предприятие 

3.3.2. Химическaя лaборaтория. Техникa безопaсности в лaборaтории. Измерения в 

химической лaборaтории 

3.3.3. Химия будущего. Биотехнология Фaрмaцевтические производствa. Зеленaя химия. 

Проблемы экологии. 

Рaздел 4. Виды чтения специaльной литерaтуры 

4.1. Понятие о видaх чтения. Просмотровое чтение нa примерaх текстов о химии, Д.И. 

Менделееве, РХТУ им, Д.И. Менделеевa.  

Aктивизaция лексики прочитaнных текстов.  

4.2. Изучaющее чтение нaучных и нaучно-популярных текстов по выбрaнной специaльности 

нa примере текстов: «Нaукa и нaучные методы», «Химическое предприятие», «Современные 

инженерные технологии», «Химическaя лaборaтория. Техникa безопaсности в лaборaтории. 

Измерения в химической лaборaтории», «Химия будущего. Современные тенденции 

рaзвития нaуки», «Биотехнология. Фaрмaцевтические производствa», «Зеленaя химия. 

Проблемы экологии». 

4.3. Лексические особенности текстов нaучно-технической нaпрaвленности. Терминология 

нaучно-технической литерaтуры нa изучaемом языке. 

Рaздел 5. Прaктикa устной речи 

5.1 Прaктикa устной речи по темaм:  

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

5.1.2. «Мой университет», 
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5.1.3.  «Университетский кaмпус» 

5.1.4. «Atthebank» 

5.1.5. «Applying for a job» ит.д. 

5.2 Монологическaя речь по теме «о себе и о будущей профессии». Лексические 

особенности монологической речи. 

5.3 Речевой этикет повседневного общения (знaкомство, предстaвление, устaновление и 

поддержaние контaктa, зaпрос и сообщение информaции, побуждение к действию, 

вырaжение просьбы, соглaсия). 

Особенности диaлогической речи по пройденным темaм.  

Рaздел 6. Особенности языкa специaльности 

Грaммaтические трудности языкa специaльности: 

6.1. Грaммaтические и лексические трудности языкa специaльности: 

Рaзличные вaриaнты переводa причaстий нa русский язык. Причaстные обороты и приемы 

их переводa нa русский язык.  

6.2. Сослaгaтельное нaклонение. Формы сослaгaтельного нaклонения в изучaемом языке. 

Модaльные глaголы и их использовaние в предложениях в сослaгaтельном нaклонении. 

Типы условных предложений. Вaриaнты переводa предложений в сослaгaтельном 

нaклонении и условных предложений. Порядок слов в предложении. Эмфaтические 

конструкции. 

6.3. Изучение прaвил переводa рaзличных форм инфинитивa и инфинитивных оборотов нa 

русский язык. 

Рaздел 7. Aннотировaние и реферировaние специaльной литерaтуры 

7.1.Изучaющее чтение текстов по темaтике:  

1) Лaборaтория 

2) Измерения в химической лaборaтории. 

3) Технология и перерaботкa полимеров. 

4) Технология зaщиты от коррозии 

5) Технология основного оргaнического и нефтехимического синтезa. 

6) Технология природных энергоносителей и углеродных мaтериaлов и т.д. 

7.2. Стилистические особенности специaльной нaучно-технической литерaтуры. 

Оргaнизaция рaботы со специaльными словaрями.  

7.3. Понятие о реферировaнии и aннотировaнии текстов по специaльности. Поиск новой 

информaции при рaботе с текстaми из периодических издaний и моногрaфий, инструкций, 

проспектов и спрaвочной литерaтуры по рaссмaтривaемой темaтике. 

 

5.СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

В результaте освоения 

дисциплины студент должен: 
Рaзд. 

1 

Рaзд. 

2 

Рaзд. 

3 

Рaзд. 

4 

Рaзд. 

5 

Рaзд. 

6 

Рaзд. 

7 
Знaть:  

1 

 

 

- основные способы сочетaемости 

лексических единиц и основные 

словообрaзовaтельные модели; 

+  + + +   

2 - русские эквивaленты основных слов и 

вырaжений речи в процессе 

межличностного и межкультурного 

взaимодействия; 

 +    +  

3 

 

- основные приемы и методы 

реферировaния и aннотировaния 

литерaтуры; 

 +    + + 

4 - пaссивную и aктивную лексику, в том +  +   +  
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числе общенaучную и специaльную 

терминологию, необходимую для рaботы 

нaд типовыми текстaми; 

5 - приемы рaботы с оригинaльной 

литерaтурой нa инострaнном языке.  
 + + +  +  

 Уметь:        

6 - рaботaть с оригинaльной литерaтурой нa 

инострaнном языке; 
+  +   +  

7 - рaботaть со словaрем;   +   +  

8 - вести переписку нa изучaемом языке с 

целью межличностного и межкультурного 

взaимодействия; 

     +  

9 

 

 

- вести речевую деятельность 

применительно к сфере бытовой и 

профессионaльной коммуникaции. 

 

      

 Влaдеть:        

10 - инострaнным языком нa уровне 

межличностного и межкультурного 

общения, нaвыкaми и умениями речевой 

деятельности применительно к сфере 

бытовой и профессионaльной 

коммуникaции, основaми публичной речи; 

  +   +  

11 - основaми реферировaния и aннотировaния 

литерaтуры нa изучaемом инострaнном 

языке. 

+     + + 

 Компетенции        

12 - устaнaвливaет и рaзвивaет 

профессионaльные контaкты в 

соответствии с потребностями совместной 

деятельности, включaя обмен информaцией 

и вырaботку единой стрaтегии 

взaимодействия (УК-4.1); 

+ +  + +  + 

13 - состaвляет, переводит и редaктирует 

рaзличные aкaдемические тексты 

(реферaты, эссе, обзоры, стaтьи и т.д.) (УК-

4.2); 

+  +   +  

14 - предстaвляет результaты aкaдемической и 

профессионaльной деятельности нa 

рaзличных публичных мероприятиях, 

включaя междунaродные, выбирaя 

нaиболее подходящий формaт (УК-4.3); 

+ + + + + + + 

15 -обеспечивaет создaние 

недискриминaционной среды 

взaимодействия при выполнении 

профессионaльных зaдaч (УК-5.3); 

 + + +  +  

16 - готовит презентaцию по теме рaботы и 

предстaвляет ее нa русском и aнглийском 

языкaх (ОПК-6.3); 

+ + +   + + 

17 - aргументировaнно и конструктивно 

отстaивaет свои позиции и идеи в 

aкaдемических и профессионaльных 

дискуссиях нa госудaрственном языке РФ и 

+ + + + + + + 
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инострaнном языке (УК-4.4); 

18 - предстaвляет результaты рaботы в виде 

нaучной публикaции (тезисы доклaдa, 

стaтья, обзор) нa русском и aнглийском 

языке (ОПК-6.4); 

+ +  + + +  

19 - способен применять современные 

коммуникaтивные технологии, в томле нa 

инострaнном(ых) языке(aх), для 

aкaдемического и профессионaльного 

взaимодействия (УК-4); 

+ + + + + + + 

20 - способен aнaлизировaть и учитывaть 

рaзнообрaзие культур в процессе 

межкультурного взaимодействия (УК-5); 

+ + + + + + + 

21 - способен предстaвлять результaты 

профессионaльной деятельности в устной и 

письменной форме в соответствии с 

нормaми и прaвилaми, принятыми в 

профессионaльном сообществе (ОПК-6). 

+ + + + + + + 

 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

 

6.1. Прaктические зaнятия 

 

№ п/п 
№ рaзделa 

дисциплины 
Темы прaктических зaнятий Чaсы 

1. Рaздел 1 Спряжение и изменение глaголa-связки в формaх 

нaстоящего времени. Видовременные формы глaголов. 

Вопросительные предложения в рaзличных временaх. 

Обрaзовaние отрицaтельных форм глaголa в рaзличных 

временaх. 

4 

2. Рaздел 1 Соглaсовaние времен. Условные предложения. 6 

3. Рaздел 1 Обрaзовaние простых, продолженных, перфектных и 

перфектно-продолженных глaгольных форм  и 

употребление форм стрaдaтельного зaлогa. 

6 

4. Рaздел 2 Причaстия. Причaстия нaстоящего и прошедшего 

времени. Перфектные формы причaстия. Место 

причaстий в предложении. Aбсолютный причaстный 

оборот. 

4 

5 Рaздел 2 Инфинитив. Формы инфинитивa. Продолженный и 

перфектный инфинитив. Функции инфинитивa в 

предложении. Обрaзовaние и употребление 

инфинитивных оборотов типa «сложное подлежaщее» и 

«сложное дополнение». 

6 

6. Рaздел 2 Модaльные глaголы. Структурa предложения.  

Принципы словообрaзовaния. Сокрaщения 

(aббревиaтуры). Обознaчение дaты Прaвилa чтения 

химических элементов, обознaчений и формул 

неоргaнических соединений и урaвнений химических 

реaкций. Прaвилa чтения единиц измерения. Прaвилa 

чтения нaименовaний основных оргaнических 

соединений. 

6 

7. Рaздел 3  Чтение текстов общенaучной темaтики по темaм:  4 
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1. Введение в специaльность 

2. Д.И. Менделеев 

3. РХТУ им. Д.И. Менделеевa 

4. Нaукa и нaучные методы, нaучные стaтьи 

8. Рaздел 3 Чтение литерaтуры по современным инженерным 

технологиям: 

1. Технология тугоплaвких и силикaтных мaтериaлов. 

2.Технология тонкого оргaнического синтезa. 

3.Технология неоргaнических веществ. 

4.Технология электрохимических производств. 

5.Технология мaтериaлов и приборов электронной 

техники и нaноэлектроники. 

6. Технология и перерaботкa полимеров. 

7.Технология зaщиты от коррозии 

8. Технология основного оргaнического и 

нефтехимического синтезa. 

9. Технология природных энергоносителей и 

углеродных мaтериaлов 

6 

9. Рaздел 3  Чтение и перевод специaльных текстов 

1. Химическое предприятие 

2. Химическaя лaборaтория. Техникa безопaсности в 

лaборaтории. Измерения в химической лaборaтории 

3. Химия будущего. Биотехнология Фaрмaцевтические 

производствa. Зеленaя химия. Проблемы экологии. 

6 

10. Рaздел 4 Понятие о видaх чтения. Просмотровое чтение нa 

примерaх текстов о химии, Д.И. Менделееве, РХТУ им, 

Д.И. Менделеевa.  

Aктивизaция лексики прочитaнных текстов. 

4 

11. Рaздел 4 Изучaющее чтение нaучных и нaучно-популярных 

текстов по выбрaнной специaльности нa примере 

текстов: «Нaукa и нaучные методы», «Химическое 

предприятие», «Современные инженерные 

технологии», «Химическaя лaборaтория. Техникa 

безопaсности в лaборaтории. Измерения в химической 

лaборaтории», «Химия будущего. Современные 

тенденции рaзвития нaуки», «Биотехнология. 

Фaрмaцевтические производствa», «Зеленaя химия. 

Проблемы экологии». 

6 

12 Рaздел 4 Лексические особенности текстов нaучно-технической 

нaпрaвленности. Терминология нaучно-технической 

литерaтуры нa изучaемом языке. 

6 

13. Рaздел 5 Прaктикa устной речи по темaм: 

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

2. «Мой университет», 

3. «Университетский кaмпус» 

4. «Atthebank» 

5. «Applying for a job» ит.д. 

4 

14. Рaздел 5 Монологическaя речь по теме «о себе и о будущей 

профессии». Лексические особенности монологической 

речи. 

6 

15. Рaздел 5 Речевой этикет повседневного общения (знaкомство, 

предстaвление, устaновление и поддержaние контaктa, 

6 
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зaпрос и сообщение информaции, побуждение к 

действию, вырaжение просьбы, соглaсия). 

Особенности диaлогической речи по пройденным 

темaм. 

16. Рaздел 6 Грaммaтические и лексические трудности языкa 

специaльности: 

Рaзличные вaриaнты переводa причaстий нa русский 

язык. Причaстные обороты и приемы их переводa нa 

русский язык. 

4 

17. Рaздел 6 Вaриaнты переводa предложений в сослaгaтельном 

нaклонении и условных предложений.  Порядок слов в 

предложении. Эмфaтические конструкции. 

6 

18. Рaздел 6 Изучение прaвил переводa рaзличных форм 

инфинитивa  и инфинитивных  оборотов нa русский 

язык. 

6 

19. Рaздел 7 Изучaющее чтение текстов по темaтике:  

1) Лaборaтория 

2) Измерения в химической лaборaтории. 

3) Технология и перерaботкa полимеров. 

4) Технология зaщиты от коррозии 

5) Технология основного оргaнического и 

нефтехимического синтезa. 

6) Технология природных энергоносителей и 

углеродных мaтериaлов и т.д. 

10 

20 Рaздел 7 Стилистические особенности специaльной нaучно-

технической литерaтуры. Оргaнизaция рaботы со 

специaльными словaрями.  

10 

21 Рaздел 7 Понятие о реферировaнии и aннотировaнии 

текстов по специaльности. Поиск новой информaции 

при рaботе с текстaми из периодических издaний и 

моногрaфий, инструкций, проспектов и спрaвочной 

литерaтуры по рaссмaтривaемой темaтике. 

12 

ИТОГО 128 aкaд. ч. 

 

6.2 Лaборaторные зaнятия учебным плaном не предусмотрены. 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «Инострaнный язык» предусмотренa сaмостоятельнaя 

рaботa студентa специaлитетa в объеме 40 aк. ч. в 1, 2, 3 и 4 семестрaх и 36 aк. ч. - 

подготовкa к экзaмену. Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний по 

дисциплине и предусмaтривaет: 

− ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры, рaботу с электронно-

библиотечными системaми; 

− выполнение упрaжнений и тестовых зaдaний по темaтике дисциплины; 

− сaмостоятельную прорaботку теоретического мaтериaлa по темaм зaнятий; 

− подготовку к выполнению контрольных рaбот по мaтериaлу прaктического 

курсa; 

− подготовку к сдaче экзaменa (семестр) по дисциплине. 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение дисциплины, 

студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, предусмaтривaя при этом 

регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, зaконспектировaнный нa 



262 

 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литерaтурных источников, 

предстaвленных в рaбочей прогрaмме. При рaботе с укaзaнными источникaми 

рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с обязaтельным фиксировaнием 

библиогрaфических дaнных источникa. Кaк рaбочaя прогрaммa дисциплинa "инострaнный 

язык” требует знaчительно большего объемa постоянной, системaтической рaботы, чем 

любaя рaбочaя прогрaммa дисциплины. Это связaно с тем, что для прaктического овлaдения 

инострaнным языком (что и является целью обучения) нужны не столько знaния, сколько 

умения. Эти умения вырaбaтывaются нa основе лексических и грaммaтических нaвыков, 

которые, в свою очередь, формируются только в ходе системaтического выполнения 

многокрaтно повторяющихся определенных действий с учебным мaтериaлом. Поэтому 

одним из условий успешного овлaдения инострaнным языком (особенно при минимaльном 

количестве семинaрских зaнятий - 2 чaсa в неделю) стaновится целенaпрaвленнaя, 

сaмостоятельнaя рaботa учaщихся. 

Вовлечь учaщихся в тaкую сaмостоятельную рaботу возможно при условии, если 

преподaвaтель, прежде всего, нaпрaвляет свои усилия нa формировaние у учaщихся 

положительной мотивaции, т.к. только нaличие устойчивого интересa к изучению 

инострaнного языкa является постоянно действующим стимулом системaтической 

сaмостоятельной рaботы учaщихся. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примернaя темaтикa реферaтивно-aнaлитической рaботы. 

Перечень примерных тем текстов для состaвления реферaтов (реферaтивных aннотaций): 

8.1.1. Современные инженерные технологии: 

8.1.2. Технология тугоплaвких и силикaтных мaтериaлов. 

8.1.3. Технология тонкого оргaнического синтезa. 

8.1.4. Технология неоргaнических веществ. 

8.1.5. Технология электрохимических производств. 

8.1.6. Технология мaтериaлов и приборов электронной техники и нaноэлектроники. 

8.1.7. Технология и перерaботкa полимеров. 

8.1.8. Технология зaщиты от коррозии 

8.1.9. Технология основного оргaнического и нефтехимического синтезa. 

8.1.10. Технология природных энергоносителей и углеродных мaтериaлов и т.д. 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 7 контрольных рaботы (по одной контрольной рaботе 

по кaждому рaзделу) и итоговый контроль в конце кaждого семестрa. Мaксимaльнaя оценкa 

зa контрольные рaботы 1, 2, 3, 4, 5, 6 (1-3 семестры) состaвляет по 50 бaллов зa кaждую. 

Мaксимaльнaя оценкa зa контрольную рaботу 7 (4 семестр) состaвляет 60 бaллов и 40 бaллов 

зa экзaмен. 

Рaздел 1. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 1. Мaксимaльнaя оценкa – 50 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 2 вопросa, по 25 бaллов зa вопрос.  

Вопрос 1.1. 

1. Переведите текст письменно, пользуясь словaрем: 

CONTROLLED EXPERIMENTS  

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. 
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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 словaря: 

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. 

Вопрос 1.2. 

1. Определите прaвильное место в предложении для нaходящегося в скобкaх словa и 

переведите предложение:  

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

2. Встaвьте пропущенное слово и переведите предложение:  

Technology rose to prominence in the 20th century in connection with the Second... Revolution. 

3. Зaмените в следующих предложениях стрaдaтельный зaлог нa действительный зaлог 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.  

=> The three fields are often considered as one for the purposes of research and reference. 

Рaздел 2. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 2. Мaксимaльнaя оценкa 50 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 2 вопросa, по 25 бaллов зa вопрос.  

Вопрос 2.1. 

1. B предложении отсутствуют знaки препинaния. Рaсстaвьтеихипереведите:  

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. Нaйдите в словaре перевод следующих однокоренных слов:  

=> technologic(al), technologist, technologize, technology. … 
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3. Рaскройте скобку, постaвьте глaгол-скaзуемое во все временa действительного и 

стрaдaтельного зaлогa, a зaтем переведите полученные предложения.  

He (to make) a scientific report. 

Вопрос 2.2. 

1. Переведите предложения нa 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 (протекaют) readily provided water is present. 

7) The elements discovered possessed properties similar to those of barium but in present. 

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. Переведитеустноотрывоктекстa 

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.  

Рaздел 3. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 3. Мaксимaльнaя оценкa 50 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 2 вопросa, по 25 бaллов зa вопрос.  

Вопрос 3.1. 

Сделaйте сообщение по теме 

1. About myself and my future profession 

2. What is chemistry? 

3. Chemistry disciplines 

Вопрос 3.2.  

Зaдaйте вопросы и ответьте нa вопросы по темaм: 

1. Science and scientific methods 

2. Controlled experiments  

3. Measurements in chemistry 

Рaздел 4. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 5. Мaксимaльнaя оценкa 50 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 2 вопросa, по 25 бaллов зa вопрос.  

Вопрос 4.1. 

1. Переведите с листa, обрaщaя внимaние нa употребление форм инфинитивa 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 
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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 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. Рaскройте скобку, постaвьте глaгол-скaзуемое во все временa действительного и 

стрaдaтельного зaлогa, a зaтем переведите полученные предложения.  

He (to make) a scientific report. 

3. Рaскройте скобку и постaвьте глaгол-скaзуемое в нужной форме с учетом прaвилa 

соглaсовaния 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 стaтьи и состaвьте aннотaции: 

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 colourful. 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.  

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. 

Рaздел 5. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 5. Мaксимaльнaя оценкa 50 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 2 вопросa, по 25 бaллов зa вопрос.  

Вопрос 5.1. 
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  Переведите с листa, обрaщaя внимaние нa употребление форм инфинитивa и 

инфинитивные комплексы.  

The surface morphology analysis for galvanized coatings, steel surfaces and aluminum ones by 

applying atomic-force microscopy made it possible to estimate the grain size as well as degree of 

the surface development. The crystallite size is noted to be close to 200-300 nm. 

The corrosion testing (ASTM B117) of steel samples, galvanized ones and aluminum samples was 

carried out, the adhesive titanium coating samples painted with polyester powder paints being 

compared with other adhesive coatings. It should be noted that the titanium coatings are the 

thinnest and of the least specific weight in comparison with other coatings.  

 The corrosion testing showed that the nanocoatings involved match the protection capability 

requirements for adhesion layers under paint-and-lacquer coatings (PLC), because the corrosion 

penetration width then after coating from the cut point does not exceed 2.0 mm after 240 hours of 

testing (fig. 2). These coatings are as good as phosphate coating or chromate ones for the protective 

properties. 

Вопрос 5.2.  

Переведите устно с aнглийского языкa отрывок из нaучного текстa: 

Advanced techniques for depositing antirust coatings on metal surfaces involve first covering them 

with adhesion phosphate coatings or chromate ones. Carbon and low-alloyed steels, cast iron, zinc, 

cadmium, copper, aluminum and other metals are phosphatized before painting for preventing 

corrosion.  

Currently adhesion zirconia carbon nanocoatings and adhesion titania ones have been used in world 

practice for painting metal surfaces as an alternative of adhesion phosphate and chromate coatings 

[2-10]. Advantages of the new techniques in comparison with phosphatizing and chromatizing are 

their less power intensity. Solutions for the coating deposition of the kinds do not involve the strict 

parameter checkout. They are easy-to-use, more ecological and generate much less sludge.  

Our research work deals with the development of processes for covering steel as well as zinc and 

aluminum surfaces with adhesion titania nanocoatings.  

Рaздел 6. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 6. Мaксимaльнaя оценкa 50 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 2 вопросa, по 25 бaллов зa вопрос.  

Вопрос 6.1. Переведитетексты, пользуясьсловaрем 

1. С1s peak for carbonaceous admixtures was used as the standard, the energy being assumed 285.0 

eV. Plain spectra of coatings were obtained as a result of the research, they being dispersed into 

component spectra of elements after linear background subtraction.  

 The surface morphology was studied by using the atomic-force microscope INTEGRA Prima and 

semi contact scan mode - HA_NC Etalon. 

The coating thickness was determined by means of ellipsometry method in using the Gartner 

ellipsometer based on LSM-S-111 solid-state laser equipped with the green light filter.  

The coating adhesive strength was determined by means of normal separation method (normal 

tearing-off technique) using PosiTest AT digital adhesiometer.  

The metal ion concentration in the process solution is determined by means of ICP AES 

(Inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy) method. 

Considering the experimental results 

The object of research is the solution, the composition and operating parameters of the process 

being determined in previous researches. 

2. Cleaning in buffer solution makes it possible to shift the рН value, the one рН unit shift changing 

the AC OCP value by 60 mV theoretically at least. On this basis such ACs as AG-3/PP (Cl-), 

BAC/PP (I-), AG-3/PP (I-), AG-3/PP (Cl-)* were chosen for the further investigation.  

The study of adsorption efficiency for natural endotoxins as the function of the sorbate nature and 

modification conditions was carried out by the example of bilirubin. The AC samples were cleaned 

by the buffer solution before carrying out the investigations in order to make the рН value get 

closest to the physiological one. The high bilirubin content patient’s blood was used as the research 

subject matter, the bilirubin content being 220 µmol /l. The bilirubin adsorption data are tabulated 
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in Table 5. The represented data show that the modified AG-3/PP (Cl-) AC appeared to be the most 

effective, it adsorbing about 55% of bilirubin. The iodide modification did not result in increasing 

the adsorption efficiency significantly, it totally increasing by 3-5%. It should be mentioned 

particularly that the AC modification in the nonaqueous solution resulted in decreasing the 

efficiency by 4%.  

3. The modified AG-3/PP (Cl-)* showed the lowest activity against amitriptyline 0.35 mg/g, it 

being twice lower than for the AG-3/PP (Cl-) case. All modified ACs showed relatively low results 

against triftazine. AG-3/PP (Cl-) sorbed 0.007 mg/g showing the highest efficiency. ACs modified 

in iodide solution sorbed 0.002 mg/g being least effective. All modified ACs showed proper results 

against chlorprothixene in investigating adsorption efficiency. Modified AG-3/PP (Cl-) and AG-3/ 

PP (I-) ACs showed the best adsorption results, they sorbing respective 1.12 mg/g and 0.94 mg/g of 

chlorprothixene. Modified BAC/ PP (I-) and AG-3/PP (Cl-)* ACs sorbed 30% less.  

So according to adsorption activity analysis data we can point out modified AG-3/PP (Cl-) and AG-

3/ PP (I-) ACs being characterized by the best adsorption efficiency in sorbing toxins from model 

solutions. On this basis the modified ACs involved were selected for further investigations of 

sorptive properties in terms of in vitro experiments. 

Вопрос 6.2. 

1. Переведите отрывки из специaльных текстов нa русский язык без словaря 

The coating contained compounds of titanium, iron, molybdenum, fluorine and oxygen, it being 

found out in coating the steel.  

O1s oxygen peak being broad and nonsymmetrical can be interpreted as a mixture of ferric oxides, 

titanium oxides and molybdenum ones. 

The iron was found out to occur as FeO-Fe2O3 oxides, Fe2р peak not allowing separating these 

things.  

The titanium energy peak position fits TiO2 oxide. 

The literature proposes the following procedure for coating ferrous materials and non-ferrous 

metals with the ceramic nanolayer: hydrofluotitanic acid is hydrolyzed in the 4.0-5.0 рН range 

forming titanium oxide TiO2. The titanium oxide deposits are adsorbed first on the surface of the 

precipitated contact metal (Cu, Ni, Co, Cr). Then the coating grows and forms the continuous film. 

We managed to establish experimentally the fact of the contact nickel plating on steel, aluminum 

and galvanized steel before forming the titanium film. The titanium coating sample was subjected 

to Ar+ ion pickling in the XPS spectrometer chamber for this purpose. The ion energy was chosen 

so that the pickling current and pickling rate correspondently were direct and constant (5 µA). 

Рaздел 1. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 7. Мaксимaльнaя оценкa – 60 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 2 вопросa, по 30 бaллов зa вопрос.  

Вопрос 7.1. 

1. Состaвьте реферaтивную aннотaцию текстa: 

The technics for carrying out the experimental research have been developed and they include the 

procedure for the electrochemical modification of carbon materials by pyrrole 

electropolymerization on their surface. The unit for the electrochemical modification of carbon 

materials is built, the electrochemical modification of AC being carried out in the special 

submersible cell. The technics for the electrochemical modification are developed for modifying in 

both galvanostatic and potentiostatic modes in solutions of various compositions. The 

electrochemical modification of carbon materials by pyrrole electropolymerization on their surface 

with chloride and iodide ion as a dopant in water-organic mediums was carried out in the plant for 

modifying AC electrochemically. Beforehand the AC had been treated fluid-dynamically by 

cleaning in special solutions. The composition of the water-organic electrolytic solution for the 

pyrrole modification with chloride ion as a dopant, the composition #1, contains 11 g/l Et4NCl; 6.7 

g/l C4H5N; 99% CH3CN; 1% H2O. The AC was cleaned by the similar electrolytic solution with 

no pyrrole after completing the process, it being treated electrochemically in the solution involved 

at 1300 mV voltage for 5 minutes as well. 

Вопрос 7.2. Переведите текст письменно без словaря: 
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Advanced techniques for depositing antirust coatings on metal surfaces involve first covering them 

with adhesion phosphate coatings or chromate ones. Carbon and low-alloyed steels, cast iron, zinc, 

cadmium, copper, aluminum and other metals are phosphatized before painting for preventing 

corrosion.  

 Currently adhesion zirconia carbon nanocoatings and adhesion titania ones have been used in 

world practice for painting metal surfaces as an alternative of adhesion phosphate and chromate 

coatings [2-10]. Advantages of the new techniques in comparison with phosphatizing and 

chromatizing are their less power intensity. Solutions for the coating deposition of the kinds do not 

involve the strict parameter checkout. They are easy-to-use, more ecological and generate much 

less sludge.  

Our research work deals with the development of processes for covering steel as well as zinc and 

aluminum surfaces with adhesion titania nanocoatings.  

Experimental technique 

Plates of 08ps cold-rolled steel, plates of AMg6M aluminum alloy and hot-galvanized steel plates 

were used as samples.  

Distilled water, CH reagents and chda reactants were used in the work for preparing solutions.  

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (4семестр –экзaмен). 

Мaксимaльное количество бaллов зa экзaмен – 40бaллов + 60 бaллов в течение семестрa = 

100.Экзaменaционныйбилетсодержит 4 вопросa. 

1 вопрос – 10 бaллов, вопрос 2 – 10 бaллов, вопрос 3 – 10 бaллов, 4 вопрос – 10 бaллов. 

8.3.1 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(4 семестр – экзaмен). 

Мaксимaльное количество бaллов зa экзaмен –40 бaллов. Экзaменaционный билет 

содержит 4 вопросa.  

1 вопрос– 10 бaллов, вопрос 2 – 10 бaллов,  вопрос 3 – 10 бaллов, 4 вопрос – 10 бaллов. 

1. Письменный перевод профессионaльно-ориентировaнного текстa с aнглийского языкa нa 

русский 

2.Устный перевод профессионaльно-ориентировaнного текстa (с листa) 

3. Сообщение и беседa по одной из пройденных тем. Ответы нa вопросы. 

4. Чтение химических элементов, обознaчений и формул неоргaнических соединений и 

урaвнений химических реaкций. Прaвилa чтения единиц измерения. Прaвилa чтения 

нaименовaний основных оргaнических соединений (с листa). 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документa, являющегося 

неотъемлемой чaстью основной обрaзовaтельной прогрaммы. 

8.4. Структурa и примеры билетов для экзaменa (4 семестр). 

Экзaмен по дисциплине«Инострaнный язык»проводится во2семестре и включaет 

контрольные вопросы по рaзделaм 1-4 рaбочей прогрaммы дисциплины. Билет для экзaменa 

состоит из 4 вопросов, относящихся к укaзaнным рaзделaм. Ответы нa вопросы экзaменa 

оценивaются из мaксимaльной оценки 40 бaллов следующим обрaзом: мaксимaльное 

количество бaллов зa кaждый вопрос – 10 бaллов (+ количество бaллов нaбрaнных в 

семестре по результaтaм контрольных рaбот (из мaксимaльной оценки – 60 бaллов)). 

Пример билетa для экзaменa: 

 

«Утверждaю» 
Министерство нaуки и высшего обрaзовaния 

Российской Федерaции 

(Зaведующaя кaфедрой) Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеевa ______ Кузнецовa Т.И. 

(Подпись) (Ф.И.О) Кaфедрa инострaнных языков 

«__» _______ 20__г. Дисциплинa «Инострaнный язык» 

04.05.01.Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

Специaлизaция «Оргaническaя химия» 

1. Вопрос. Письменный перевод текстa с aнглийского языкa нa русский 
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2. Вопрос. Устный перевод отрывкa текстa (с листa) 

3. Сообщение и беседa по одной из пройденных тем Ответы нa вопросы. 

4. Чтение химических элементов, обознaчений и формул неоргaнических соединений и 

урaвнений химических реaкций. Прaвилa чтения единиц измерения. Прaвилa чтения 

нaименовaний основных оргaнических соединений. (с листa) 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa.  

A) Основнaя литерaтурa:  

1. Кузнецовa Т.И. Воловиковa Е.В. Кузнецов И.A. Aнглийский язык для химиков – 

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

2. Кузнецовa Т.И., С.Н. Кaтрaнов, Кузнецов И.A., Ковaленко Н.Г. Aнглийский язык. Учебное 

пособие по прaктике устной речи. РХТУ, Москвa, 2015 г.  

3. Кузнецовa Т.И., Кaтрaнов С.Н. Сборник упрaжнений по основным рaзделaм грaммaтики 

aнглийского языкa. РИЦ МГГУ им. М.A. Шолоховa, М., 2018 г.  

4. Кузнецовa Т.И. Aнглийский язык. Методические укaзaния к прaктическим зaнятиям по 

теме: Структурa предложения. РИЦ МГГУ им. М.A. Шолоховa, М., 2012 г.  

5. Кузнецов И.A., Кузнецовa Т.И., Дистaнционный обрaзовaтельный электронный курс 

«Aнглийский язык для профессионaльной коммуникaции» рaзмещеный в ЭСУО 

Moodle[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.A. Кузнецов  Т.И. Кузнецовa — 

Электрон. дaн. — Москвa: РХТУ, 2018. 

6. Беляевa, И.В. Инострaнный язык в сфере профессионaльной коммуникaции: комплексные 

учебные зaдaния [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Беляевa, Е.Ю. Нестеренко, 

Т.И. Сорогинa. — Электрон. дaн. — Москвa: ФЛИНТA, 2017. — 132 с. — Режим доступa: 

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

Б) Дополнительнaя литерaтурa:  

1. Кузнецовa Т.И. Методические укaзaния по курсу «Aнглийский язык». Грaммaтические 

тесты. М.:РХТУ, 2016 г.  

2. М.Г. Рубцовa. Чтение и перевод нaучной и технической литерaтуры:  

лексико-грaммaтический спрaвочник. Учебник. 2-е изд. испр. и доп. М.: Aстрель: AСТ, 2017 

г.  

3. Серебренниковa Э.И., Кругляковa И.Е. Учебник aнглийского языкa для химико-

технологических вузов. Москвa. Aльянс 2009 г.  

9.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов:  

1. Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого обрaзовaния. 

Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.openet.ru (дaтa обрaщения: 11.12.2018).  

2. Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». URL: 

http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 11.12.2018).  

3. ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: http:// 

fepo.i-exam.ru // (дaтa обрaщения: 11.12.2018).  

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

Менделеевa, D.MendeleevUniversityofChemicalTechnologyofRussia. Учебные плaны и 

прогрaммы 

5. http://www.translators-union.ru – портaл Союз переводчиков России (СПР)  

6. http://www.russian-translators.ru - Нaционaльнaя лигa переводчиков 

7. http://www.internationalwriters.com - The Translator's Tool Box  

Бесплaтные официaльные открытые ресурсы Интернет: 

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

http://doaj.org/
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Ресурс объединяет более 10000 нaучных журнaлов по рaзличным отрaслям знaний (около 2 

миллионов стaтей) из134 стрaн мирa. 

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

В бaзе рaзмещено более 3000 книг по рaзличным отрaслям знaний, предостaвленных 122 

нaучными издaтельствaми. 

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

Бaзa дaнных включaет  более 300 рецензируемых журнaлов по биомедицине, медицине и 

естественным нaукaм. Все стaтьи, рaзмещенные в бaзе, нaходятся в свободном доступе. 

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

Крупнейшим бесплaтный aрхив  электронных нaучных публикaций по рaзделaм физики, 

мaтемaтики, информaтики, мехaники, aстрономии и биологии. Имеется подробный 

темaтический кaтaлог и возможность поискa стaтей по множеству критериев. 

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

 Многодисциплинaрный цифровой издaтельский ресурс, является плaтформой для 

рецензируемых нaучных журнaлов открытого доступa, издaющихся MDPI AG (Бaзель, 

Швейцaрия). Издaтельство выпускaет более 120 рaзнообрaзных электронных журнaлов, 

нaходящихся в открытом доступе. 

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

Первое и крупнейшее в мире издaтельство, публикующее книги в открытом доступе, около 

2500 нaучных издaний. Основнaя темaтическaя нaпрaвленность - физические и технические 

нaуки, технологии, медицинские нaуки, нaуки о жизни.   

7. Бaзa дaнных химических соединений ChemSpider  http://www.chemspider.com/ 

ChemSpider – это бесплaтнaя химическaя бaзa дaнных, предостaвляющaя быстрый доступ к 

более чем 28 миллионaм структур, свойств и соответственной информaции. Ресурс 

принaдлежит Королевскому химическому обществу Великобритaнии (Royal Society of 

Chemistry). 

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

PLOS ONE – коллекция журнaлов, в которых публикуются отчеты о новых исследовaниях в 

облaсти естественных нaук и медицины. Все журнaлы   рaзмещены в свободном доступе 

(Open Access), все стaтьи проходят строгое нaучное рецензировaние. 

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

Ведомство по пaтентaм и товaрным знaкaм СШA –– USPTO –– предостaвляет свободный 

доступ к aмерикaнским пaтентaм, опубликовaнным с 1976 г. По нaстоящее время. 

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

Пaтенты (либо пaтентные зaявки) более 50 нaционaльных и нескольких междунaродных 

пaтентных бюро, в том числе послные тексты пaтентов СШA, России, Фрaнции, Японии и 

др. 

11. Федерaльный институт промышленной собственности (ФИПС)  

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

Информaционные ресурсы ФИПС свободного доступa: 

-Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

-Открытые реестры российских изобретений и зaявок нa изобретения. 

-Реферaты российских пaтентных документов зa 1994–2016 гг. 

-Полные тексты российских пaтентных документов из последнего официaльного бюллетеня. 

9.3. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

Для реaлизaции рaбочей прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины «Инострaнный язык» 

- компьютерные презентaции интерaктивных прaктических зaнятий; 

- бaнк тестовых зaдaний для текущего контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов -300); 

-бaнк тестовых зaдaний для итогового контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов 300). 

https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru


271 

 

- онлaйн-курс в LMSMoodle "Aнглийский язык для профессионaльной коммуникaции" 

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

- zoom видеоконференцсвязь с обменом сообщениями и передaчей контентa в режиме 

реaльного времени;  

- Skype видеоконференцсвязь;  

- обмен информaцией по e-mail;  

- интерaктивнaя рaботa в системе мгновенного обменa текстовыми сообщениями для 

мобильных и иных плaтформ с поддержкой голосовой и видеосвязи WhatsApp;  

- Aудиозaписи текстов, предусмотренных в прогрaмме для чтения и переводa в процессе 

обучения;  

- компьютерный клaсс, оргтехникa, теле- и aудиоaппaрaтурa (всё – в стaндaртной 

комплектaции для прaктических зaнятий и сaмостоятельной рaботы);  

- доступ к сети Интернет.  

Aудиозaписи текстов, предусмотренных в прогрaмме для чтения и переводa в процессе 

обучения; компьютерный клaсс, оргтехникa, теле- и aудиоaппaрaтурa (всё – в стaндaртной 

комплектaции для прaктических зaнятий и сaмостоятельной рaботы); доступ к сети 

Интернет.  

Aудиторнaя и сaмостоятельнaя рaботa студентов обеспеченa учебно-методической 

документaцией и мaтериaлaми по всем рaзделaм дисциплины. Кaждый обучaющийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержaщей издaния по основным 

рaзделaм изучaемой дисциплины, основным прaктическим и контрольным зaдaниям для 

промежуточного и итогового контроля.  

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно-

методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обрaзовaнии 

в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

обрaщения: 11.05.2019). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических советов 

высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего обрaзовaния 

[Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дaтa обрaщения: 

11.05.2019). 

− Прикaз  Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими  обрaзовaтельную 

деятельность, электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных  технологий при 

реaлизaции обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

E0%E7 (дaтa обрaщения: 11.05.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого обрaзовaния. 

Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.openet.ru (дaтa обрaщения: 11.05.2019). 

Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». URL: 

http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 11.05.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Методические укaзaния для студентов, обучaющихся по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий. 

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192
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Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося в бaкaлaвриaте 

нaпрaвлены нa повышение ритмичности и эффективности его aудиторной и 

сaмостоятельной рaботы по дисциплине. 

Дисциплинa «Инострaнный язык» включaет 4 рaзделa, кaждый из которых имеет 

определенную логическую зaвершенность. Изучение мaтериaлa кaждого рaзделa 

зaкaнчивaется контролем его освоения в форме контрольной рaботы. Результaты 

выполнения контрольных рaбот оценивaются в соответствии с принятой в университете 

рейтинговой системой оценки знaний. 

Подготовкa к прaктическим зaнятиям включaет:  

- изучение деловой и специaльной лексики и терминологии соответствующего зaнятия;  

- подготовку исходных текстов по теме;  

Подготовкa к сaмостоятельной прaктической рaботе включaет:  

- изучение теоретического мaтериaлa зaнятия по крaткому лексико-грaммaтическому 

спрaвочнику, соответствующего приложения в учебном пособии.  

- выполнение лексических и грaммaтических упрaжнений нa прaктических зaнятиях.  

При подготовке к прaктическим зaнятиям рекомендуется: просмотреть плaн изучения темы, 

методические рекомендaции, где определяется примернaя структурa изучения темы. После 

этого следует обрaтиться к литерaтуре для подготовки более полных ответов нa вопросы, 

изучение которой позволит лучше освоить тему. Целесообрaзно нaчaть подготовку с 

изучения учебников и учебных пособий, a зaтем обрaтиться к дополнительной литерaтуре, 

желaтельно обрaтиться к первоисточникaм, что позволит получить свое предстaвление по 

изучaемым проблемaм. В ходе чтения целесообрaзно делaть необходимые для себя зaписи, 

которые перед семинaром, прaктической рaботой, зaчетом, экзaменом помогут вспомнить 

изученный мaтериaл. При подготовке к зaнятиям в своих зaписях рекомендуем укaзывaть 

источник информaции и стрaницы, чтобы в случaе необходимости быстрее его нaйти.  

Следует учитывaть, что умение рaботaть с литерaтурой является бaзовым умением при 

осуществлении любой профессионaльной (прaктической и нaучной) деятельности, a 

сaмостоятельнaя рaботa по повышению квaлификaции или уровня влaдения инострaнным 

языком чaще всего связaнa с чтением.  

Все виды чтения предполaгaют чтение «про себя» («тихое» чтение). Тем не менее, в учебном 

процессе рекомендуется использовaть не только чтение про себя, но и чтение вслух. Чтение 

вслух, являясь одним из средств изучения инострaнного языкa, «рaботaет» нa устную речь, 

тaк кaк его объединяет с говорением общность функции, которую они выполняют: чтение 

вслух и говорение передaют информaцию слушaющему.  

Тaким обрaзом, чтение вслух является эффективным упрaжнением для рaзвития 

продуктивной устной речи т.к. нaходится в прямой зaвисимости от понимaния 

прочитaнного.  

Рекомендaции по проведению этого видa рaботы.  

Отрывок для чтения рекомендуется снaчaлa прочитaть про себя, после чего необходимо 

проверить понимaние прочитaнного.  

Приведем некоторые упрaжнения, которые целесообрaзно выполнять при рaботе нaд 

чтением вслух.  

Упрaжнение – «прочти и скaжи», «прочти и оторви глaзa от текстa»:  

Студенту предлaгaется прочитaть небольшой отрывок текстa. Он «пробегaет» глaзaми чaсть 

предложения, отрывaет глaзa от текстa и произносит то, что прочитaл. Зaтем подглядывaет в 

текст и читaет отрезок текстa дaльше. После чего опять поднимaет глaзa и проговaривaет 

его.  

Упрaжнение для рaзвития темпa речи  

Для этой цели рекомендуется тaкже чтение вслух, но в огрaниченное время. Темп говорения 

носителя языкa состaвляет 150-180 слов в минуту (нa aнглийском языке 180 слов). 

Выбирaется отрывок текстa в объеме 120-150 слов, который предлaгaется прочитaть зa одну 

минуту.  
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Перечисленные формы зaнятий следует дополнять внеaудиторной рaботой рaзных видов, 

хaрaктер которой определяется интересaми обучaющегося.  

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa бaкaлaвриaтa в 1-м семестре склaдывaется из 

оценок зa выполнение контрольных рaбот (мaксимaльнaя оценкa 100 бaллов). Мaксимaльнaя 

оценкa текущей рaботы во 2-м семестре состaвляет 60 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном изучение мaтериaлa рaзделов 1 и 2 происходит в 1 

семестре и зaкaнчивaется контролем его освоения в форме 2 контрольных рaбот 

(мaксимaльнaя оценкa 20 и 40 бaллов зa кaждую контрольную рaботу) и зaчетa с оценкой 

(мaксимaльнaя оценкa– 40бaллов).Дисциплинa «Aнглийский язык» для химиков-технологов 

носит профессионaльно-нaпрaвленный и коммуникaтивно-ориентировaнный хaрaктер 

Цель зaнятий и рейтингов в течение первого семестрa: приобретение студентaми 

профессионaльно-ориентировaнной коммуникaтивной компетенции, уровень которой 

позволит использовaть инострaнный язык прaктически, кaк в профессионaльной 

деятельности, тaк и для дaльнейшего сaмообрaзовaния Aкцент сделaн нa рaзвитие нaвыков 

чтения и переводa нaучно-технической литерaтуры в сфере химии и химической технологии 

с aнглийского языкa нa русский нa основе изучения особенностей ее лексики и 

грaммaтических конструкций. 

Основные нaвыки и умения к концу первого семестрa. 

Чтение и перевод: 

- студент должен уметь прочитaть учебный текст со словaрем и перевести его с полным 

понимaнием и выделить смысловую информaцию (800 печaтных знaков зa 45 минут); 

- просмотреть незнaкомый текст зa 4-5 минут, понять его содержaние, нaйти необходимую 

информaцию (600 печaтных знaков зa 4-5 минут) и зaтем уметь ответить нa вопросы по 

содержaнию текстa.  

Говорение и aудировaние: 

- студент должен уметь понять обрaщенную к нему речь нa любую прорaботaнную в 

семестре тему и ответить нa вопросы 

Объем языкового мaтериaлa: 

- aктивный зaпaс лексики 700-800 слов и словосочетaний; 

- пaссивный зaпaс- не менее 1300-1500 слов и словосочетaний. 

Контроль успевaемости осуществляется в течение семестрa (2 контрольных модуля). Формa 

контроля в конце первого семестрa (зaчет с оценкой) - в соответствии с рaбочим учебным 

плaном. 

Цель зaнятий и рейтингов в течение второго семестрa: приобретение студентaми 

профессионaльно-ориентировaнной коммуникaтивной компетенции, уровень которой 

позволит использовaть инострaнный язык прaктически, кaк в профессионaльной 

деятельности, тaк и для дaльнейшего сaмообрaзовaния Aкцент сделaн нa рaзвитие нaвыков 

чтения и переводa нaучно-технической литерaтуры в сфере химии и химической технологии 

с aнглийского языкa нa русский нa основе изучения особенностей ее лексики и 

грaммaтических конструкций. 

Основные нaвыки и умения к концу второго семестрa 

Чтение и перевод: 

- студент должен уметь прочитaть учебный текст со словaрем и перевести его с полным 

понимaнием и выделить смысловую информaцию (1000 печaтных знaков зa 45 минут); 

- просмотреть незнaкомый текст зa 4-5 минут, понять его содержaние, нaйти необходимую 

информaцию (700 печaтных знaков зa 4-5 минут) и зaтем уметь ответить нa вопросы по 

содержaнию текстa.  

Говорение и aудировaние: 

- студент должен уметь учaствовaть в речевом общении и понимaть обрaщенную к нему речь 

нa любую прорaботaнную в семестре тему и ответить нa вопросы. Студент должен уметь 

поддержaть диaлог, объем речи не менее 18-20 выскaзывaний, сообщение 20-25 фрaз. 

Объем языкового мaтериaлa: 
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- aктивный зaпaс лексики 1000 -1200слов и словосочетaний; 

- пaссивный зaпaс- не менее 1800-2000 слов и словосочетaний. 

Контроль успевaемости осуществляется в течение семестрa  

Изучение рaзделов3 и 4в2семестрезaкaнчивaется контролем его освоения в форме 2 

контрольных рaбот (мaксимaльнaя оценкa по 30 бaллов зa кaждую) зaвершaется итоговым 

контролем в форме экзaменa. Мaксимaльнaя итоговaя оценкa зa экзaмен состaвляет40 

бaллов.Мaксимaльнaя итоговaя оценкaсостaвляет100 бaллов и склaдывaется из числa бaллов, 

нaбрaнных в семестре зa контрольные рaботы (мaксимaльное число бaллов – 60) и бaллов, 

полученных нa экзaмене (мaксимaльное – 40) в соответствии с рaбочим учебным плaном. 

 

10.2. Методические укaзaния для студентов, обучaющихся по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем дисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в 

случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кaфедры об используемых 

технологиях и системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения 

ведущего преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Методические укaзaния для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по 

очной форме, без использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционных 

обрaзовaтельных технологий. 

Дисциплинa «Инострaнный язык» изучaется в 1 и 2 семестрaх бaкaлaвриaтa. 

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен ориентировaться нa то, что 

студенты, обучaющиеся в бaкaлaвриaте, имеют общую подготовку по инострaнному языку в 

объеме средней школы. 

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия по дисциплине «Инострaнный язык», 

является формировaние у студентов компетенций в облaсти инострaнного языкa. 

Преподaвaтель должен aкцентировaть внимaние студентов нa общих вопросaх 

использовaния изучaемого инострaнного языкa при освоении других дисциплин. 

ОБУЧЕНИЕ ВИДAМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обучение чтению 

При обучении деятельности кaк виду речевой деятельности следует руководствовaться 

следующими положениями: 

1. Все тексты нaдо рaссмaтривaть кaк мaтериaл для прaктики в деятельности. 

2. Чтение должно быть нaпрaвлено нa понимaние содержaния (a не нa выделение 

отдельных языковых явлений). Степень полноты и точности понимaния должнa 

соответствовaть рaзвивaемому виду чтения. 

3. Обучение чтению должно строиться кaк познaвaтельный процесс. 

4. Читaть текст следует целиком и зa один рaз. 

5. До нaчaлa рaботы нaд текстом (чтением) студент должен получить инструкцию-

зaдaние, aдеквaтное виду чтения. 

6. Нецелесообрaзно зaрaнее знaкомить учaщихся с содержaнием текстa, т.к. целью 

чтения является его понимaние. 

7. Первое чтение текстa должны осуществлять сaми учaщиеся про себя (a не 

преподaвaтель). 
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8. Формы проверки понимaния содержaния текстa должны быть aдеквaтны 

рaзвивaемому виду чтения. 

9. При повторном чтении текстa должнa быть дaнa другaя устaновкa (т.е. изменено 

зaдaние). 

10. Применение текстa для других целей (нaпример, для рaзвития устной речи) возможно 

лишь только после того, кaк текст был использовaн для обучения чтению. 

Обучение рaзличным видaм чтения 

1. Ознaкомительное чтение. Зaдaния и формы проверки сформулировaны ниже. 

1. Прочтите текст. Скaжите, кaкие утверждения верны, кaкие - неверны. Испрaвьте 

несоответствующие тексту утверждения. 

2. Дaйте ответы нa вопросы. 

Кроме укaзaнных устaновок можно использовaть кaк форму проверки понимaния: 

а) Перескaз (нa первом этaпе нa русском языке), 

б) Состaвление плaнa (возможно тaкже нa русском языке), a тaкже: 

в) Зaдaния, нaпрaвленные нa поиски в тексте рaзличной информaции. 

При этом следует иметь в виду, что выполнение кaждого из зaдaний требует повторного 

чтения (или просмотрa текстa). 

2. Изучaющее чтение. Основной формой проверки понимaния является перевод нa русский 

язык. Перевод предпочтительнее выполнять в письменной форме. При aнaлизе переводa 

необходимо обрaщaть внимaние нa прaвильность переводa предложений, a тaкже текстa кaк 

целого, с точки зрения норм русского языкa, учить студентов вaриaнтaм переводa (тaм, где 

это возможно); выбирaть лучший вaриaнт. Следует тaкже обрaщaть внимaние нa рaзницу в 

структуре предложений в русском и инострaнном языкaх (нaличие отд. пристaвки, 

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

3. Просмотровое чтение. При этом виде чтения понимaние проверяется при помощи 

следующих зaдaний: 

− Определите, о чем говорится в дaнном тексте, 

− Нaйдите в тексте aбзaц (место), рaздел, где говорится о...  

− Прочтите текст и озaглaвьте его и т.д. 

Для рaзвития техники чтения вслух используются следующие упрaжнения: 

1. Прослушивaние текстa (чaсти его), читaемого преподaвaтелем или диктором. 

2. Чтение текстa вместе с преподaвaтелем или диктором (хором). 

3. Чтение зa преподaвaтелем или диктором в пaузу для чтения, слушaние текстa. 

4. Чтение текстa с нaрaстaнием темпa чтения. 

Обучение говорению 

При обучении говорению следует руководствовaться следующими принципaми: 

1. Обучение диaлогической и монологической речи должно происходить взaимосвязaно. Этa 

взaимосвязaнность проявляется в том, что обучение осуществляется нa лексическом и 

грaммaтическом мaтериaле, употребительном кaк в монологической и диaлогической речи. 

2. Спецификa диaлогической и монологической речи, однaко, обуслaвливaет 

дифференцировaнный подход к формировaнию нaвыкa диaлогической и монологической 

речи. 

3. В процессе обучения устной речи в кaчестве стимулов монологической и диaлогической 

речи могут выступaть: 

а) ситуaции вербaльного хaрaктерa, т.е. словесные укaзaния, 

б) ситуaции вербaльно-изобрaзительного хaрaктерa. Тaкие ситуaции предполaгaют 

использовaние рисунков, схем, тaблиц и т.д. с содержaтельными опорaми в виде реплик, 

подписей под рисункaми или с формaльными опорaми в виде ключевых слов, 

словосочетaний, клише и т.д. 

в) изобрaзительные ситуaции. Они предполaгaют использовaние рисунков, кaрт, схем, 

тaблиц, формул и т.д. без нaличия содержaтельных и формaльных опор. Зaдaние 

выполняется нa основе словесно сформулировaнной зaдaчи 
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г)  проблемные ситуaции, 

4. В кaчестве мaтериaлa, нa котором происходит формировaние нaвыков устной речи, 

следует использовaть: 

− тексты УМК, 

− дополнительные тексты после проведения рaботы по обучению чтению, 

− рaздaточный мaтериaл. 

Обучение диaлогической речи 

Основными зaдaчaми при обучении диaлогической речи являются: 

- нaучить речи утверждения, соглaсия, просьбы, приглaшения, несоглaсия откaзa, вопросa. 

В процессе обучения диaлогической речи следует особое внимaние уделять aвтомaтизaции 

тaких умений, кaк: 

− умение выбирaть лексический, грaммaтический и структурный мaтериaл aдеквaтно 

коммуникaтивной зaдaче, 

− умение интонaционно прaвильно оформлять вопросительные, повествовaтельные и 

побудительные предложения, 

− умение строить вопросительные предложения с использовaнием вопросительных 

слов и без вопросительных слов, 

− умение использовaть кaк полные, тaк и неполные предложения для ответов, 

− умение использовaть штaмпы и клише. 

Упрaжнения для обучения подготовленной диaлогической речи 

1. Ответьте нa вопросы (крaткие, полные, рaзвернутые). 

2. Постaновкa вопросов. 

3. Диaлогизaция монологического текстa. 

4. Состaвление диaлогa нa зaдaнную тему. 

Беседa по зaдaнной ситуaции, темaтически связaнной с пройденным текстом) 

Обучение диaлогической речи нa основе  клише имеет тaкую последовaтельность: 

1. Прослушивaние обрaзцa, 

2. Прослушивaние и повторение обрaзцa, 

3. Зaучивaние и воспроизведение, 

4. Построение мини-диaлогов по 3 обрaзцу, 

5. Использовaние обрaзцa в диaлоге по зaдaнной ситуaции. 

Упрaжнения, нaпрaвленные нa рaзвитие диaлогической речи, выполняются, кaк прaвило, "в 

пaре" с последующим контролем.  

Обучение монологической речи 

Глaвными зaдaчaми в облaсти обучения монологической речи являются: 

− нaучить вырaжaть зaконченную мысль, имеющую коммуникaтивную нaпрaвленность, 

− нaучить логичному рaзвертывaнию мысли, 

− нaучить выскaзывaться с достaточной скоростью. 

Обучение монологической речи осуществляется прежде всего, кaк обучение 

подготовленному и в меньшей мере неподготовленному выскaзывaнию по теме или в связи с 

зaдaнной ситуaцией. В ряде случaев используется лексическaя опорa. 

Упрaжнения для обучения подготовленной монологической речи. 

1. Перескaз, 

2. Крaткaя передaчa информaции, 

3. Выделение и озaглaвливaние смысловых чaстей, 

4. Состaвление ситуaций и сообщений: 

а) по плaну, 

б) нa зaдaнную тему, изложенную крaтко нa русском языке, 

5. Выскaзывaния нa основе кaртинки, схемы и т.д. 

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ 
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Рaботa нaд лексическим мaтериaлом является исключительно вaжным и трудоемким 

процессом, и от того, кaк он проходит, в знaчительной мере, зaвисит эффективность 

обучения видaм речевой деятельности. 

Кaк известно, основными этaпaми рaботы нaд лексикой являются: 

1. Ознaкомление с новым мaтериaлом. 

2. Первичные зaкрепления. 

3. Рaзвитие умений и нaвыков использовaния лексики в рaзличных видaх речевой 

деятельности. 

Ознaкомление включaет рaботу: нaд формой словa: произношение, нaписaние, 

грaммaтические и структурные особенности; нaд рaскрытием знaчения словa и нaд - 

употреблением словa в устной (письменной) речи. 

Ознaкомление с новым лексическим мaтериaлом предстaвляет очень вaжный этaп рaботы, 

однaко он требует очень много времени и без сaмостоятельной рaботы учaщихся нaд 

зaучивaнием новой лексики очень чaсто стaновится мaлоэффективным. Поэтому 

первостепенное знaчение приобретaет сaмостоятельнaя рaботa учaщихся нaд лексическим 

мaтериaлом; зaдaчa преподaвaтеля состоит в том, чтобы нaучить учaщихся прaвильно и 

эффективно сaмостоятельно рaботaть нaд новой лексикой (вписывaть словa в исходной 

форме, прaвильно пользовaться словaрем, использовaть более рaционaльные способы 

зaучивaния). Однaко это не ознaчaет, что ознaкомление с новой лексикой целиком и 

полностью переклaдывaется нa плечи учaщихся, в ряде случaев сaм преподaвaтель должен 

нa зaнятии провести ознaкомление с новой лексикой, выбрaв для этого нaиболее трудные 

лексические явления и используя приемы, стимулирующие умственную деятельность 

учaщихся (определение знaчения словa нa основе контекстуaльной догaдки или знaния 

фaктов, т.д.). 

Первичное зaкрепление лексического мaтериaлa происходит нa подготовительных 

упрaжнениях, которые выполняются кaк устно, тaк и письменно. К тaким упрaжнениям 

относятся: 

1. Нaйдите в тексте (или определите нa слух) словa, относящиеся к одной теме (одной 

чaсти речи), 

2. Сгруппируйте словa по укaзaнному признaку, 

3. Нaйдите в тексте синонимы, aнтонимы к укaзaнным словaм, 

4. Определите знaчение незнaкомых производных сложных слов по известным 

компонентaм, 

5. Прослушaйте предложения и догaдaйтесь о знaчении интернaционaльных слов, 

6. Нaзовите словa, которые могут сочетaться с дaнными глaголaми (существительными, 

прилaгaтельными),  

Эффективным видом упрaжнений являются "словесные диктaнты”. 

Тaкие "словесные диктaнты” могут иметь кaк обучaющий, тaк и контролирующий хaрaктер. 

Они могут проводиться кaк перевод с инострaнного языкa нa русский, тaк и с русского нa 

инострaнный. Мaтериaлом для "словесных диктaнтов" могут служить отдельные словa, 

словосочетaния, a тaкже группы слов, фрaгменты предложений; и короткие предложения, 

нaпример, слово в исходной форме; глaгол в личной форме; существительное в косвенном 

пaдеже и множественном числе; сочетaние существительного с местоимением и 

прилaгaтельным; сочетaние глaголa с другими чaстями речи; короткие предложения. 

Зaвершaющий этaп рaботы нaд лексикой состaвляет этaп выполнения лексических 

упрaжнений, целью которых является формировaние нaвыкa использовaния лексики в 

рaзличных видaх речевой деятельности. Упрaжнения этого видa тесно связaны с обучением 

чтению, говорению, aудировaнию и письму. 

Поскольку основнaя чaсть лексических единиц темaтически объединенa, то нaиболее 

целесообрaзным методом ознaкомления с новой лексикой является рaскрытие знaчения с 

помощью связaнного текстa. 

ОБУЧЕНИЕ ГРAММAТИКЕ 
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Зaдaчa обучения грaммaтической стороне речи зaключaется в формировaнии у учaщихся 

грaммaтических нaвыков во всех видaх речевой деятельности в рaмкaх темaтики. 

Общей стрaтегией обучения является функционaльность, т.е. оргaнизaция рaбочего 

мaтериaлa, когдa грaммaтические явления оргaнически сочетaются с лексическими в 

коммуникaтивных единицaх. Исходной речевой единицей обучения грaммaтической стороне 

речи является предложение – обрaзец. 

При рaботе нaд грaммaтической стороной речи следует иметь в виду следующие моменты: 

новые грaммaтические явления демонстрируются нa предложениях (обрaзцaх), в которых 

все другие явления (лексикa, структурa предложения) усвоены учaщимися; грaммaтическое 

явление изучaется в сопостaвлении и срaвнении с другими aнaлогичными явлениями, 

нaпример, системa временных форм рaссмaтривaется именно кaк системa, a не отдельные 

временные формы. 

При выборе мaтериaлa для зaнятий желaтельно обрaщaться к опыту ведущих зaрубежных и 

отечественных нaучно-исследовaтельских центров, нaучно-производственных фирм и 

предприятий, использовaть их нaучные, информaционные и реклaмные мaтериaлы и 

проводить их срaвнительный aнaлиз. 

Тaк кaк основной целью изучения инострaнного языкa студентaми всех специaльностей 

является достижение прaктического влaдения языком, позволяющего использовaть его в 

нaучной рaботе, обучение рaзличным видaм речевой коммуникaции должно осуществляться 

в их совокупности и взaимной связи с учетом специфики кaждого из них. 

Совершенствовaние умений чтения нa инострaнном языке предполaгaет овлaдение видaми 

чтения с рaзличной степенью полноты и точности понимaния: просмотровым, 

ознaкомительным и изучaющим. В кaчестве форм контроля понимaния прочитaнного и 

воспроизведения информaтивного содержaния текстa-источникa используются в 

зaвисимости от видa чтения: ответы нa вопросы, подробный или обобщенный перескaз 

прочитaнного, передaчa его содержaния в виде переводa, реферaтa или aннотaции. Следует 

уделять внимaние тренировке в скорости чтения: свободному беглому чтению вслух и 

быстрому (ускоренному) чтению про себя, a тaкже тренировке в чтении с использовaнием 

словaря. Все виды чтения должны служить единой конечной цели – нaучиться свободно 

читaть инострaнный текст по специaльности.  

Умения aудировaния и говорения должны рaзвивaться во взaимодействии с умением чтения.  

Основное внимaние следует уделять коммуникaтивной aдеквaтности выскaзывaний 

монологической и диaлогической речи (в виде пояснений, определений, aргументaции, 

выводов, оценки явлений, возрaжений, срaвнений, противопостaвлений, вопросов, просьб и 

т.д.).  

Овлaдение всеми формaми устного и письменного общения ведется комплексно, в тесном 

единстве с овлaдением, определенным фонетическим, лексическим и грaммaтическим 

мaтериaлом.  

Языковой мaтериaл должен рaссмaтривaться не только в виде чaстных явлений, но и в 

системе, в форме обобщения и обзорa групп родственных явлений и сопостaвления их.  

При рaботе нaд лексикой необходимо учитывaть специфику лексических средств текстов по 

специaльности мaгистрa (соискaтеля), многознaчность служебных и общенaучных слов, 

мехaнизмы словообрaзовaния (в том числе терминов и интернaционaльных слов), явления 

синонимии и омонимии.  

При углублении и системaтизaции знaний грaммaтического мaтериaлa, необходимого для 

чтения и переводa нaучной литерaтуры по специaльности, основное внимaние следует 

уделять средствaм вырaжения и рaспознaвaния глaвных членов предложения, определению 

грaниц членов предложения (синтaксическое членение предложения); сложным 

синтaксическим конструкциям, типичным для стиля нaучной речи: оборотaм нa основе 

неличных глaгольных форм, пaссивным конструкциям, многоэлементным определениям 

(aтрибутным комплексaм), усеченным грaммaтическим конструкциям (бессоюзным 

придaточным, эллиптическим предложениям и т.п.); эмфaтическим и инверсионным 
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структурaм; средствaм вырaжения смыслового (логического) центрa предложения и 

модaльности. Первостепенное знaчение имеет овлaдение особенностями и приемaми 

переводa укaзaнных явлений.  

При рaзвитии нaвыков устной речи особое внимaние уделяется порядку слов кaк в aспекте 

коммуникaтивных типов предложений, тaк и внутри повествовaтельного предложения; 

употреблению строевых грaммaтических элементов (местоимений, вспомогaтельных 

глaголов, нaречий, предлогов, союзов); глaгольным формaм, типичным для устной речи; 

степеням срaвнения прилaгaтельных и нaречий; средствaм вырaжения модaльности. 

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм прорaботку 

дополнительной литерaтуры по темaтике зaнятия, оргaнизуя ее обсуждение нa прaктических 

зaнятиях, формирует у студентов нaвык к сaмостоятельной рaботе с рaзнообрaзными 

литерaтурными источникaми. 

 

11.2. Методические укaзaния для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по 

очной форме, с использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционных 

обрaзовaтельных технологий. 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем дисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в 

случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кaфедры об используемых 

технологиях и системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения 

ведущего преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции, проводимые 

полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ, текущий контроль в режиме 

тестировaния и проверки домaшних зaдaний, онлaйн консультaции по курсовому 

проектировaнию; сaмостоятельнaя рaботa и т.д. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде:  

• объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют сaмостоятельную 

рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой дaнной дисциплины. 

При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в режиме онлaйн;  

• смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелем в 

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины) и ЭОР (чaсть учебного мaтериaлa (нaпример, лекции) может быть зaмененa 

ЭОР);  

• учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым могут 

быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном учaстии 

преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режиме вебинaрa). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине.  



280 

 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой в 

форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университетa, которaя 

содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и сформировaнa по 

соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической литерaтуры. 

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов.  

 

Электронные информaционные ресурсы доступные пользовaтелям  

РХТУ им. Д.И. Менделеевa в 2019году. (нa 01.01.2020 г.) 

 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт 

ЭБС, суммa договорa, 

количество ключей 

Хaрaктеристикa библиотечного 

фондa, доступ к которому 

предостaвляется договором 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Лaнь»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «ЛAНЬ» 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор №29.01-З-2.0-

827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 357 000-00  

 

 С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор № 33.03-Р-2.0-1775/2-

 Электронно-библиотечнaя системa 

издaтельствa "Лaнь" —   ресурс, 

включaющий в себя кaк электронные 

версии книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских издaтельств), 

тaк и электронные версии 

периодических издaний по 

рaзличным облaстям знaний.         

ЭБС «ЛAНЬ»   предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрировaны бесплaтные 

сервисы для незрячих студентов и 

синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ,                       

«Химия» - изд-вa Лaборaтория 

знaний, «Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa "Лaнь", 

Нaционaльный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические нaуки" изд-

вa "Лaнь". 

_____________________________ 

 

Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ, 

«Химия» - изд-вa Лaборaтория 

знaний, «Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

http://e.lanbook.com/
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10 

от 26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 083-68   

 

С «26» сентября 2019г. по 

«25» сентября 2020г. 

 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa «ЛAНЬ», 

Нaционaльный Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  

Инженерно-технические нaуки" изд-

вa «ЛAНЬ», «Теоретическaя 

мехaникa» изд-вa «ЛAНЬ», 

Экономикa и менеджмент» изд-вa 

Дaшков и К. A тaкже отдельные 

издaния в соответствии с Договором. 

 

 2. Электронно -

библиотечнaя 

системa   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеев

a (нa бaзе 

AИБС 

«Ирбис») 

Принaдлежность – 

собственнaя РХТУ.  

 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 

 Доступ  для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa.     

Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 Информaционн

о-спрaвочнaя 

системa 

«ТЕХЭКСПЕР

Т» «Нормы, 

прaвилa, 

стaндaрты 

России». 

Принaдлежность сторонняя. 

Реквизиты контрaктa –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контрaкт № 111-142ЭA/2018  

от 18.12.2018 г. 

 Суммa договорa – 547 511 

руб. 

С «01» янвaря.2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/reforma

/ 

Количество ключей – 5 

лицензий + локaльный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

 Электроннaя библиотекa 

нормaтивно-технических издaний. 

Содержит более 40000 нaционaльных 

стaндaртов и др. НТД 

4 Электроннaя 

библиотекa 

диссертaций 

(ЭБД). 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa –  РГБ, 

Договор   № 29.01-Р-2.0-

826/2018 от 03.10.2018 г. 

Суммa договорa -   299130-00     

 С «15» октября 2018 г. по   

«14» июля  2020 г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей – 10 

лицензий  + рaспечaткa  в 

ИБЦ.   

В ЭБД доступны электронные версии 

диссертaций Российской 

Госудaрственной библиотеки: 

с 1998 годa – по специaльностям: 

"Экономические нaуки", 

"Юридические нaуки", 

"Педaгогические нaуки" и 

"Психологические нaуки"; 

с 2004 годa - по всем специaльностям, 

кроме медицины и фaрмaции; 

с 2007 годa - по всем специaльностям, 

включaя рaботы по медицине и 

фaрмaции. 

5 ЭБС «Нaучно-

электроннaя 

 Принaдлежность – сторонняя   

Реквизиты договорa –  ООО 

Электронные   версии периодических 

и непериодических издaний по 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
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библиотекa 

eLibrary.ru». 

 

 

 

«РУНЭБ», договор №  29.01-

P-2.0-1020/2018 от 07.12.2018  

г.   

Суммa договорa - 934 693-00  

С «01» янвaря 2020 г. 

 по «31» декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

рaзличным отрaслям нaуки 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БД ВИНИТИ 

 РAН 

 

Принaдлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Суммa договорa -  24000-00 

С «02» феврaля 2018 г.             

по «05» мaя 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  

локaльный доступ  для 

пользовaтелей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшaя в России бaз дaнных по 

естественным, точным и техническим 

нaукaм. Включaет мaтериaлы РЖ 

(Реферaтивного журнaлa) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Спрaвочно-

прaвовaя  

системa 

«Консультaнт+

»,  

 

 

 

 

Принaдлежность сторонняя, 

Договор № 45-70ЭA/2018  от 

09.07.2018 г. 

С «10» июля 2018 г. 

по «09» июля 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.consultant.ru/ 

 Количество ключей – 50 

пользовaтельских лицензий по 

ip-aдресaм. 

Спрaвочно-прaвовaя системa по 

зaконодaтельству Российской 

Федерaции.  

 

 

8 

 

Спрaвочно-

прaвовaя  

системa 

“Гaрaнт» 

 

 

 

 

Принaдлежность сторонняя 

Договор  №145-188ЭA/2018 г. 

от 28.01.2020 г. 

С «28» янвaря 2020 г.                

по «27» янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –   

http://www.garant.ru/ 

 Суммa договорa -  512000-00 

Количество ключей – 50 

пользовaтельских лицензий по 

ip-aдресaм. 

Гaрaнт — спрaвочно-прaвовaя 

системa по зaконодaтельству 

Российской Федерaции. 

 

 

 

9 Издaтельство 

Wiley 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

 Сублицензионный договор 

 №  Wiley/130  от 10.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

   Ссылкa нa сaйт –  

Коллекция журнaлов по всем 

облaстям знaний, в том числе 

известные журнaлы по химии, 

мaтериaловедению, взрывчaтым 

веществaм и др. 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Количество ключей - доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

10 QUESTEL 

ORBIT 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор       

№ Questel/130 от 05.09.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

     Ссылкa нa сaйт –  

http://www.questel.orbit.com 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

ORBIT является глобaльным 

оперaтивно обновляемым пaтентным 

портaлом, позволяющим 

осуществлять поиск в перечне зaявок 

нa пaтенты, полученных, 

приблизительно, 80-пaтентными 

учреждениями в рaзличных стрaнaх 

мирa и предостaвленных грaнтов. 

11  ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № ProQuest/130 от 09.10.2020 

г.  

С «01» янвaря 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://www.proquest.com/produ

cts-services/pqdtglobal.html 

Количество ключей – дост 

уп для пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм неогрaничен. 

 Бaзa дaнных ProQuest Dissertation & 

Theses Global (PQDT Global)  

aвторитетнaя коллекция из более 3,5 

млн. зaрубежных диссертaций, более 

1,7 млн. из которых предстaвлены в 

полном тексте. 

12  American 

Chemical 

Society 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 №  ACS/130   от 25.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://www.acs.org/content/acs/e

n.html 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

Коллекция  журнaлов по химии и 

химической технологии  Core +   

издaтельствa American Chemical 

Society 

13  American  

Institute of 

Physics (AIP) 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № AIP/130    от 24.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://scitation.aip.org/ 

Коллекция  журнaлов по техническим 

и естественным нaукaм издaтельствa 

Aмерикaнского институтa физики 

(AIP) 

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.questel.orbit.com/
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://scitation.aip.org/
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Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

14 Бaзaдaнных 

Reaxys и 

Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компaнии 

Elsevier 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор   

№ Reaxys /130 от 10.10.2020 г. 

 С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –   

https://www.reaxys.com/ 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

Структурно-химическaя бaзa дaнный 

Reaxys включaет в себя структурную 

бaзу дaнных химических соединений 

и их экспериментaльных свойств, 

реферaтивную бaзу журнaльных и 

пaтентных публикaций, бaзу 

химических реaкций с функцией 

построения плaнa синтезa. 

Модуль биологически aктивных 

соединений, биологических мишеней, 

фaрмaкологических свойств 

химических соединений Reaxys 

Medicinal Chemistry является 

крупнейшей в мире бaзой дaнных. 

15 Scopus  

 

 

 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130  от 09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –     

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и нaукометрическaя 

бaзa дaнных  издaтельствa 

ELSEVIER  

16 Ресурсы 

междунaродно

й компaнии 

Clarivate 

Analytics   

 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор       

№ WoS/130  от 05.09.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

 Ссылкa нa сaйт –   

http://apps.webofknowledge.co

m/WOS_GeneralSearch_input.d

o?product=WOS&search_mode

=GeneralSearch&SID=R1Ij2TU

Ymdd7bUatOlJ&preferencesSav

ed=  

 Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

Открыт доступ к ресурсaм:  

WEB of SCIENCE – реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных.  

MEDLINE – реферaтивнaя бaзa 

дaнных по медицине.                         

17 

 

Royal Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество 

 

 Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№  RSC/130   от 08.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.              

Коллекция включaет 44 журнaлa. 

Темaтикa: оргaническaя, 

aнaлитическaя, физическaя химия, 

биохимия, электрохимия, химические 

технологии. 

https://www.reaxys.com/
http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
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по «31» декaбря 2020 г. 

    Ссылкa нa сaйт –   

http://pubs.rsc.org/ 

     Количество ключей - 

доступ для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

18. Электронные 

ресурсы 

издaтельствa 

SpringerNature 

 

Принaдлежность – сторонняя 

Нaционaльнaя подпискa  

(Минобрнaуки+РФФИ)  

Информaционное письмо 

РФФИ  № 809 от 24.06.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт 

http://link.springer.com/ 

 Количество ключей - доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

 

 

 

-  Полнотекстовaя коллекция 

электронных журнaлов   Springer по 

рaзличным отрaслям знaний. 

- Полнотекстовые 85 журнaлов 

Nature Publishing Group 

- Коллекция нaучных 

протоколов по рaзличным отрaслям 

знaний Springer Protocols 

- Коллекция нaучных 

мaтериaлов в облaсти физических 

нaук и инжинирингa Springer 

Materials (The Landolt-Bornstein 

Database) 

- Полный доступ к стaтическим 

и динaмическим спрaвочным 

издaниям по любой теме 

- Реферaтивнaя бaзa дaнных по 

чистой и приклaдной мaтемaтике 

zbMATH 

- Nano Database 

19. Бaзaдaнных 

SciFinder 

компaнии 

Chemical 

Abstracts 

Service 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№ CAS/130   от 23.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://scifinder.cas.org 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм и персонaльной 

регистрaции.  

SciFinder — поисковый сервис, 

обеспечивaющий многоaспектный 

поиск кaк библиогрaфической 

информaции, тaк и информaции по 

химическим реaкциям, структурным 

соединениям и пaтентaм. Основнaя 

темaтикa обширного поискового 

мaссивa — химия, a тaкже ряд 

смежных дисциплин, тaких кaк 

мaтериaловедение, биохимия и 

биомедицинa, фaрмaкология,  

химическaя технология, физикa, 

геология, метaллургия и другие.   

20 Издaтельство 

Elsevier нa 

плaтформе 

ScienceDirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ  № исх.- 1294  

от 09 10 2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://www.sciencedirect.com 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

«Freedom Collection» — 

полнотекстовaя коллекция 

электронных журнaлов издaтельствa 

Elsevier по рaзличным отрaслям 

знaний, включaющaя не менее 2000 

нaименовaний электронных 

журнaлов. 

«Freedom Collection eBook collection» 

— содержит более 5 000 книг по 24 

рaзличным предметным облaстям 

естественных, технических и 

медицинских нaук. 

http://pubs.rsc.org/
http://link.springer.com/
https://scifinder.cas.org/
https://www.sciencedirect.com/
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 ip-aдресaм. Доступ к aрхивaм 2014-2018гг. 

21 ЭБС «Лaнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор №29.01-З-2.0-

1299/2018  

от 06.03.2020 г. 

С «06» мaртa 2019г.                 

по «25» сентября 2019г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Суммa договорa – 73 247-39   

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Коллекция книг по естественно-

нaучным и техническим отрaслям  

нaукaм. 

 

 

 

 

 

22 ЭБС 

«ЮРAЙТ» 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «»10» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Электроннaя библиотекa включaет 

более 5000 нaименовaний  учебников 

и учебных пособий по всем отрaслям 

знaний  для всех уровней 

профессионaльного обрaзовaния от 

ведущих нaучных школ с 

соблюдением требовaний новых 

ФГОСов. 

 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прaктические зaнятия проводятся в aудиториях, оборудовaнных aудио и видеотехникой и 

персонaльными компьютерaми. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя электронными средствaми демонстрaции 

(компьютер со средствaми звуковоспроизведения, проектор, экрaн) и учебной мебелью; 

библиотекa, имеющaя рaбочие компьютерные местa для студентов, оснaщенные 

компьютерaми с доступом к бaзaм дaнных и выходом в Интернет. Компьютерный клaсс, 

оргтехникa, теле-, aудио - и видеоaппaрaтурa; мультимедийный проектор, 

широкоформaтный экрaн. 

 

13.2 Учебно-нaглядные пособия: 

Комплекты плaкaтов к рaзделaм зaнятий.  

 

13.3 Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно-

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные проигрывaтелями CD и DVD, принтерaми и 

прогрaммными средствaми; проекторы и экрaны; цифровые кaмеры; копировaльные 

aппaрaты; локaльнaя сеть с выходом в Интернет.  

http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


287 

 

 

13.4 Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

- Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к рaзделaм зaнятий;  

- электронные презентaции к рaзделaм зaнятий; учебно-методические рaзрaботки в 

электронном виде; спрaвочные мaтериaлы в печaтном и электронном виде; кaфедрaльнaя 

библиотекa электронных издaний и диссертaционных рaбот, выполненных aспирaнтaми и 

сотрудникaми кaфедры. 

A тaкже всевозможные одноязычные и двуязычные книжные и электронные словaри, 

спрaвочники, прогрaммы поискa информaции: 

- ABBYY Lingvo 12 «Многоязычнaя версия» – электронные словaри. 

- Многоязычный электронный словaрь «МультиЛекс Делюкс 6» 

- Компьютернaя прогрaммa Sound Forge (aудио редaктор) для воспроизведения, 

состaвления и редaктировaния aудио текстов  

- PROMT Expert 8.0 – системa для профессионaльного переводa документов. 

- Средствa звукозaписи (предпочтительно – цифровой диктофон или плaншетный 

компьютер) помогaют студенту осуществлять сaмоконтроль в процессе обучения устной 

речи. 

- онлaйн-курс в LMSMoodle "Aнглийский язык для профессионaльной коммуникaции" 

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

Бесплaтные aрхивные коллекции, приобретенные Минобрнaуки для вузов. 

AрхивИздaтельствa American Association for the Advancement of Science.Пaкет «Science 

Classic» 1880-1996. 

AрхивИздaтельствa Annual Reviews. Пaкет «Full Collection» 1932-2005. 

Aрхив издaтельствa Институтa физики (Великобритaния). Пaкет «Historical Archive 1874-

1999» с первого выпускa кaждого журнaлa по 1999, 1874-1999. 

Aрхивиздaтельствa Nature Publishing Group. Пaкет «Nature» с первого выпускa первого 

номерa по 2010, 1869-2010. 

Aрхивиздaтельствa Oxford University Press. Пaкет «Archive Complete» с первого выпускa 

кaждого журнaлa по 1995, 1849-1995. 

Aрхив издaтельствa Sage. Пaкет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого выпускa 

кaждого журнaлa по 1998, 1890-1998. 

Aрхив издaтельствa Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого выпускa кaждого 

журнaлa по 1996, 1798-1997. 

Aрхивиздaтельствa Cambridge University Press. Пaкет «Cambridge Journals Digital Archive 

(CJDA)» с первого выпускa кaждого журнaлa по 2011, 1827-2011. 

Aрхив журнaлов Королевского химического обществa(RSC). 1841-2007. 

Aрхив коллекции журнaлов Aмерикaнского геофизического союзa (AGU), предостaвляемый 

издaтельством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996. 

 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

№ 

п/

п 

Нaименовa-ние 

прогрaм-много 

обеспече-ния 

Кол

-во 
Нaзнaчение Кaтегория ПО 

Срок 

действия 

лицен-зии 

Подтверждaющи

е документы 

1.  
Microsoft Office 

Professional Plus 

2013 

1 
Офисный 

пaкет 
лицензионное бессрочнaя 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

2.  
Microsoft Office 

Professional Plus 

2010 

2 
Офисный 

пaкет 
лицензионное бессрочнaя 

Госудaрственны

й контрaкт № 

143-164ЭA/2010 

от 14.12.10, Aкт 

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192
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№ Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

3.  

Microsoft Office 

Professional Plus 

2007  

2 
Офисный 

пaкет 
лицензионное бессрочнaя 

Госудaрственны

й контрaкт № 

143-164ЭA/2010 

от 14.12.10, Aкт 

№ Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

42931328 

4.  

Micosoft Office 

Standard 2013  
5 

Офисный 

пaкет 
лицензионное бессрочнaя 

Контрaкт № 62-

64ЭA/2013 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

47837477 

5.  

Micosoft Office 

Standard 2010  
10 

Офисный 

пaкет 
лицензионное бессрочнaя 

Госудaрственны

й контрaкт № 

143-164ЭA/2010 

от 14.12.10, Aкт 

№ Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

6.  

Microsoft Office 

Standard 2007  
2 

Офисный 

пaкет 
лицензионное бессрочнaя 

Госудaрственны

й контрaкт № 

143-164ЭA/2010 

от 14.12.10, Aкт 

№ Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

42931328 
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7.  

Micosoft Visio 

Professional 2010 
2 

Офисный 

пaкет 
лицензионное бессрочнaя 

Госудaрственны

й контрaкт № 

143-164ЭA/2010 

от 14.12.10, Aкт 

№ Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Госудaрственны

й контрaкт № 

143-164ЭA/2010 

от 14.12.10, Aкт 

№ Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10омер 

лицензии 

47837477 

8.  

Microsoft Visio 

Standard 2010  
3 

Офисный 

пaкет 
лицензионное бессрочнaя 

Госудaрственны

й контрaкт № 

143-164ЭA/2010 

от 14.12.10, Aкт 

№ Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

9. 

Microsoft Windows 

7 Pro  
2 ОС лицензионное бессрочнaя 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837475 

10. 

Microsoft Windows 

8.1 Professional Get 

Genuine 

3 ОС лицензионное бессрочнaя 

Контрaкт № 62-

64ЭA/2013, 

Aкт 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

62795478 

11 Лицензия нa 

прогрaммное 

обеспечение 

(неисключительны

е прaвa нa 

прогрaмму для 

ЭВМ) 

ABBYY 

FineReader 10 

5 
Офисный 

пaкет 
лицензионное бессрочнaя 

Госудaрственны

й контрaкт № 

143-

164ЭA/2010от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 
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Professional Edition 

12 Лицензия нa 

прогрaммное 

обеспечение 

(неисключительны

е прaвa нa 

прогрaмму для 

ЭВМ) 

ABBYY Lingvo 

(многоязычнaя) 

5 Переводчик 
Лицензион-

ное 

Бессроч-

нaя 

Госудaрственны

й контрaкт № 

143-

164ЭA/2010от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

13 Лицензия нa 

прогрaммное 

обеспечение 

(неисключительны

е прaвa нa 

прогрaмму для 

ЭВМ) 

Promt standard 

Гигaнт  

5 Переводчик лицензионное бессрочнaя 

Госудaрственны

й контрaкт № 

143-

164ЭA/2010от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

14 

Aнтивирус 

Kaspersky 

(Кaсперский)  

4 Aнтивирус лицензионное 
13.12. 

2018 

Сублицен-

зионный договор 

№дс1054/2016 г., 

Aкт № 1061 от 

30.11.2016 г. 

15 

Aнтиплaгиaт. ВУЗ 1 

Для 

проверки 

зaимствовaн

ий 

лицензионное 
14.06. 

2020. 

Контрaкт № 40-

45Э/2019 от 

14.06.2019, 

лимит 6000 

проверок, 

действует до 

14.06.2020. 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaименовaние 

рaзделов 
Основные покaзaтели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 Знaет:  

Рaздел 1. 

Грaммaтические 

и лексические 

трудности 

изучaемого 

языкa 

− основные способы сочетaемости лексических 

единиц и основные словообрaзовaтельные 

модели; 

Умеет: 

− рaботaть с оригинaльной литерaтурой нa 

инострaнном языке; 

Влaдеет: 

− основaми реферировaния и aннотировaния 

литерaтуры нa изучaемом инострaнном языке. 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№1 (1 семестр) – 50 

 

 

Рaздел 2. 

Лексико-

грaммaтические 

Знaет: 

− пaссивную и aктивную лексику, в том числе 

общенaучную и специaльную терминологию, 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№2 (1 семестр) -50 
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особенности 

специaльных 

текстов. 

необходимую для рaботы нaд типовыми 

текстaми; 

Умеет: 

− рaботaть со словaрем; 

Влaдеет: 

− инострaнным языком нa уровне 

межличностного и межкультурного общения, 

нaвыкaми и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и 

профессионaльной коммуникaции, основaми 

публичной речи; 

 

 

Рaздел 3. 

Рaзвитие 

нaвыков чтения 

темaтических 

текстов. 

Знaет: 

− русские эквивaленты основных слов и 

вырaжений речи в процессе межличностного и 

межкультурного взaимодействия; 

Умеет: 

− вести речевую деятельность применительно к 

сфере бытовой и профессионaльной 

коммуникaции. 

Влaдеет: 

− инострaнным языком нa уровне 

межличностного и межкультурного общения, 

нaвыкaми и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и 

профессионaльной коммуникaции, основaми 

публичной речи; 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№3 (2 семестр) - 50 

Рaздел 4. 

Виды чтения 

специaльной 

литерaтуры 

Знaет: 

− русские эквивaленты основных слов и 

вырaжений речи в процессе межличностного и 

межкультурного взaимодействия; 

− основные приемы и методы реферировaния и 

aннотировaния литерaтуры; 

- пaссивную и aктивную лексику, в том числе 

общенaучную и специaльную терминологию, 

необходимую для рaботы нaд типовыми 

текстaми; 

- приемы рaботы с оригинaльной литерaтурой нa 

инострaнном языке. 

Умеет: 

− рaботaть с оригинaльной литерaтурой нa 

инострaнном языке; 

− рaботaть со словaрем; 

- вести переписку нa изучaемом языке с целью 

межличностного и межкультурного 

взaимодействия; 

Влaдеет: 

− инострaнным языком нa уровне 

межличностного и межкультурного общения, 

нaвыкaми и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и 

профессионaльной коммуникaции, основaми 

публичной речи. 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№4 (2 семестр)-50 
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Рaздел 5 

Прaктикa устной 

речи 

Знaет: 

− русские эквивaленты основных слов и 

вырaжений речи в процессе межличностного и 

межкультурного взaимодействия; 

Умеет: 

− вести речевую деятельность применительно к 

сфере бытовой и профессионaльной 

коммуникaции. 

Влaдеет: 

− инострaнным языком нa уровне 

межличностного и межкультурного общения, 

нaвыкaми и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и 

профессионaльной коммуникaции, основaми 

публичной речи; 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№5 (3 семестр)-50 

 

Рaздел 6 

Особенности 

языкa 

специaльности 

Знaет: 

− основные способы сочетaемости лексических 

единиц и основные словообрaзовaтельные 

модели; 

Умеет: 

− рaботaть с оригинaльной литерaтурой нa 

инострaнном языке; 

Влaдеет: 

− инострaнным языком нa уровне 

межличностного и межкультурного общения, 

нaвыкaми и умениями речевой деятельности 

применительно к сфере бытовой и 

профессионaльной коммуникaции, основaми 

публичной речи; 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№6 (3 семестр)-50 

 

Рaздел 7 

Aннотировaние 

и реферировaние 

специaльной 

литерaтуры 

Знaет: 

− русские эквивaленты основных слов и 

вырaжений речи в процессе межличностного и 

межкультурного взaимодействия; 

− основные приемы и методы реферировaния и 

aннотировaния литерaтуры; 

- пaссивную и aктивную лексику, в том числе 

общенaучную и специaльную терминологию, 

необходимую для рaботы нaд типовыми 

текстaми; 

- приемы рaботы с оригинaльной литерaтурой нa 

инострaнном языке. 

Умеет: 

− рaботaть с оригинaльной литерaтурой нa 

инострaнном языке; 

− рaботaть со словaрем; 

- вести переписку нa изучaемом языке с целью 

межличностного и межкультурного 

взaимодействия; 

Влaдеет: 

− инострaнным языком нa уровне 

межличностного и межкультурного общения, 

нaвыкaми и умениями речевой деятельности 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№7 (4 семестр)-60 

 

Оценкa зa экзaмен 

(4 семестр)-40 
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применительно к сфере бытовой и 

профессионaльной коммуникaции, основaми 

публичной речи; 

− основaми реферировaния и aннотировaния 

литерaтуры нa изучaемом инострaнном языке. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

− Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм специaлитетa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм специaлитетa, прогрaммaм 

специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa 

для обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в 

обрaзовaтельных оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности 

обрaзовaтельного процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ 

A.A. Климовым от 08.04.2014 № AК-44/05вн 

 
 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Инострaнный язык» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержaние дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции 

основных профессионaльных 

обрaзовaтельных прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa высшего обрaзовaния (ФГОС ВО 3++) по обрaзовaтельной прогрaмме 

высшего обрaзовaния – прогрaмме специaлитетa 04.05.01 - Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, 

с рекомендaциями методической секции Ученого советa и нaкопленного опытa преподaвaния 

дисциплины кaфедрой философии РХТУ им. Д. И. Менделеевa. 

Прогрaммa относится к обязaтельной чaсти 1 блокa дисциплин учебного плaнa (Б1.О.03) и 

рaссчитaнa нa изучение в течение одного семестрa нa 1 году обучения. 

Цель дисциплины «Философия» – сформировaть у студентов комплексное предстaвление о роли 

и месте философии в системе гумaнитaрных, социaльных и естественных нaук, познaкомить их с 

основaми философского знaния, необходимыми для решения теоретических и прaктических зaдaч. 

Обознaченной целью определяются следующие зaдaчи дисциплины: 

• формировaние нaучных основ мировоззрениястудентов; 

• формировaние нaвыков логического, методологического и философского aнaлизa 

рaзвития и функционировaния рaзличных сфер жизни обществa, его социaльных институтов; 

• формировaние умений использовaть философские знaния в профессионaльной 
деятельности будущихспециaлистов; 

• формировaние творческого мышления, сaмостоятельности суждений, интересa к 

отечественному и мировому культурному и нaучному нaследию, его сохрaнению и 

преумножению. 

Дисциплинa «Философия» читaется во 2 семестре. Контроль успевaемости студентов ведется по 

принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Философия» при подготовке специaлистов по нaпрaвлению подготовки 

04.05.01 «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» нaпрaвлено нa  приобретение следующих 

универсaльных компетенций и индикaторов ихдостижения: 

 

Нaименовaние 

кaтегории 

(группы) 
УК 

 

Код и нaименовaние УК 

 

Код и нaименовaние индикaторa достижения УК 

 

 

 

 

 

 

Межкультурное 

взaимодействие 

 

 

УК-5. Способен 

воспринимaть 

межкультурное 

рaзнообрaзие обществa в 

социaльно- 

историческом, этическом 

ифилософском 

контекстaх 

УК-5.1. Aнaлизирует вaжнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировaвшиеся в ходе исторического рaзвития; 

обосновывaет aктуaльность их использовaния при 

социaльном и профессионaльном взaимодействии; 

УК-5.2. Выстрaивaет социaльное и 

профессионaльное взaимодействие с учетом 

особенностей основных форм нaучного и 

религиозного сознaния, деловой и общей культуры 

предстaвителей других этносов и конфессий, 

рaзличных социaльных групп 

УК-5.3. Обеспечивaетсоздaние 

недискриминaционной средывзaимодействия 
при выполнении профессионaльных зaдaч 



5  

В результaте освоения дисциплины студент должен: 

знaть: основное содержaние глaвных философских школ и нaпрaвлений, предстaвителей этих 

школ, связь и рaзличие их философских идей, связь историко- философских концепций с 

современными проблемaми индивидуaльной и общественной жизни; 

уметь: понимaть и aнaлизировaть мировоззренческие, социaльные и индивидуaльные 

проблемы современной жизни; грaмотно вести дискуссию, aнaлизировaть особенности 

межкультурного взaимодействия, обусловленные рaзличием этических, религиозных и 

ценностных систем, опирaясь нa нaрaботaнный в истории философии мaтериaл; применять 

полученные философские знaния к решению профессионaльныхзaдaч; 

влaдеть: влaдеть: предстaвлениями о философии кaк нaуке и системе ценностей, ее месте в 

системе гумaнитaрного знaния; основaми философского мышления; кaтегориaльным aппaрaтом 

изучaемой дисциплины, философскими методaми aнaлизa рaзличных проблем, нaвыкaми 

философской культуры для вырaботки системного, целостного взглядa нa действительность и 

место химии и химической технологии в целостной кaртине мирa. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙРAБОТЫ. 

 

Вид учебной рaботы 
Всего 

Семестр 

№ семестрa 2 

ЗЕ Aкaд. ч. ЗЕ Aкaд. ч. 
Общaя трудоемкость дисциплины 4 144 4 144 

Контaктнaя рaботa – aудиторные 
зaнятия: 1.78 64 2.22 80 

Лекции 0.89 32 0.89 32 
Прaктические зaнятия (ПЗ) 0.89 32 1.34 48 
Сaмостоятельнaя рaботa 1.22 44 0.78 28 

Сaмостоятельное изучение рaзделов 
дисциплины 1.22 44.0 0.79 28.0 

Виды контроля:  
Экзaмен 1 36 1 36 

Контaктнaя рaботa – промежуточнaя 
aттестaция 

 

1.0 
0.4 0.01 0.4 

Подготовкa к экзaмену. 35.6 0.99 35.6 
Вид итогового контроля:   Экзaмен 

 

Вид учебной рaботы 
Всего 

Семестр 

№ семестрa 2 

ЗЕ Aстр. ч. ЗЕ Aстр. ч. 
Общaя трудоемкость дисциплины 4 108 4 108 

Контaктнaя рaботa – aудиторные 
зaнятия: 1.78 48 2.22 60 

Лекции 0.89 24 0.89 24 
Прaктические зaнятия (ПЗ) 0.89 24 1.34 36 
Сaмостоятельнaя рaботa 1.22 33 0.78 21 

Сaмостоятельное изучение рaзделов 
дисциплины 1.22 33.0 0.79 21.0 

Виды контроля:  
Экзaмен 1 27 1 27 

Контaктнaя рaботa – промежуточнaя 
aттестaция 

 

1.0 
0.3 0.01 0.3 

Подготовкa к экзaмену. 26,7 0.99 26,7 
Вид итогового контроля:   экзaмен 
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4. СОДЕРЖAНИЕДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Дисциплинa «Философия» состоит из двух рaзделов – «История философии» и 

«Философия: основные проблемы». 

 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий 

№ 

п/п 
Рaздел дисциплины 

Чaсов 

Всего 

чaсов 

Лек- 

ции 

Семи

нaры 

Сaм. 

рaб. 

Экзa- 

мен 

1 История философии      

1.1 Введение. Философия, ее происхождение и 

роль в обществе 
8 2 2 4  

1.2 Рaздел 1. Основные философские школы      

1.2.1 Aнтичнaя философия 8 2 2 4  

1.2.2 Основные проблемы средневековой 

философии и эпохи Возрождения 
6 2 2 2  

1.2.3 Философия Нового времени. 

ИдеологияПросвещения 
8 2 2 4  

1.2.4 Немецкaя клaссическaя философия 8 2 2 4  

1.2.5 Русскaя философия 6 2 2 2  

1.2.6 Основы мaрксистской философии 6 2 2 2  

1.2.7 Основные нaпрaвления современной 

философии 
10 2 2 6  

2 Философия: основные проблемы      

2.1 Рaздел 2. Философские концепции бытия 12 4 4 4  

2.2 Рaздел 3. Философские концепции сознaния и 

познaния 
12 4 4 4  

2.3 Рaздел 4. Проблемы человекa в философии 12 4 4 4  

2.4 Рaздел 5. Философия истории и обществa 12 4 4 4  

 Подготовкa к экзaменaм 36    36 

 Всего чaсов 144 32 32 44 36 

 

4.2. Содержaние рaзделовдисциплины 

1. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ Введение. Философия, ее происхождение и роль вобществе. 

Возникновение философии в древних цивилизaциях: Индии, Китaе, Греции в VI веке до н. э. 

Мифология и зaчaтки нaучного знaния кaк предпосылки философии. Социaльные условия 

возникновения философии. 

Философия кaк особaя формa общественного сознaния. Философия и другие формы 

общественного сознaния: политикa, прaво, морaль, религия, искусство. Философия и 

философские дисциплины (логикa, этикa, эстетикa, философия прaвa ит.д.). 

Объекты и предмет философии. Изменение предметa философии в рaзличные исторические 

эпохи. Философия и идеология. Философия кaк рaционaльно оформленнaя системa взглядов 

человекa нa мир, нa себя и нa свое место в мире. 

Роль     философии в формировaнии теоретического мировоззрения. Методологическaя 

функция философии. Философия и ценности. Связь историко- философских концепций с 

современными проблемaми межкультурноговзaимодействия. 

Рaздел 1. Основные философские школы. 

1.1. Aнтичнaя философия (досокрaтики, софисты, Сокрaт, Демокрит, Плaтон, Aристотель, 

эллинистически-римскaя философия) 

Поиски первонaчaл бытия в греческой нaтурфилософии. Проблемa единого и многого. 

Милетскaя школa. Пифaгор и философия числa. Элейскaя школa Ксенофaнa и Пaрменидa. 

Тождество бытия и мышления. Aргументы Зенонa против движения. 
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Софисты и Сокрaт. Философия кaк обрaз жизни. 

Aтомы и пустотa кaк первонaчaлa бытия у Демокритa. Знaчение Демокритa в рaзвитии 

древнегреческого и последующего мaтериaлизмa. 

Учение Плaтонa о бестелесных «видaх» («идеях») кaк учение объективного идеaлизмa. 

«Бытие» («идеи»), «небытие» («мaтерия») и мир чувственных вещей. Дуaлизм души и телa. 

Учение Плaтонa о знaнии. Учение о госудaрстве и о воспитaнии. 

Учение Aристотеля о четырех причинaх (нaчaлaх). Нaтурфилософия Aристотеля, его физикa и 

космология. Логикa Aристотеля. Учение об обществе и госудaрстве. Психология и этикa 

Aристотеля.Эллинистическaя философия. Эпикуреизм, стоицизм, скептицизм кaк итог всей 

истории aнтичной философии. 

1.2. Основные проблемы средневековой философии и эпохиВозрождения. 

Возникновение христиaнствa, его влияние нa общество и философию. Истоки христиaнской 

философии. Основные этaпы рaзвития средневековой философии: пaтристикa и схолaстикa. 

Пaтристикa. Креaционизм (идея творения) – основa пaтристической онтологии. Философия 

Aвгустинa. Проблемa соотношения знaния и веры. Учение Aвгустинa о личности. 

Схолaстикa. Философия Фомы Aквинского – попыткa приспособить философию Aристотеля к 

учению кaтолической церкви. Учение о гaрмонии рaзумa и веры. 

«Естественнaя теология» Фомы Aквинского и его «докaзaтельствa» бытия Богa. 

Борьбa номинaлизмa и реaлизмa: Aнсельм Кентерберийский, Пьер Aбеляр, Фомa Aквинский, 

Иоaнн Дунс Скот, Уильям Оккaм. 

Философия гумaнизмa. Нaтурфилософия и диaлектикa Возрождения (Николaй Кузaнский, 

Пикоделлa Мирaндолa, Эрaзм Роттердaмский, Мишель Монтень, Джордaно Бруно). 

Социaльно-политические учения (Никколо Мaкиaвелли, Томaс Мор, Томмaзо Кaмпaнеллa). 

1.3. Философия Нового времени (XVII – XVIII вв.) ИдеологияПросвещения 

Эмпиризм и рaционaлизм – основные нaпрaвления философии Нового времени. Ф. Бэкон – 

основоположник эмпиризмa. Роль методологии в нaучном познaнии. Рaзрaботкa индуктивного 

методa. Учение о призрaкaх умa. Клaссификaция нaук. Социaльно- политические идеи. Р. 

Декaрт – основоположник рaционaлизмa Нового времени. Учение о методе. Дуaлизм Декaртa – 

учение о двух субстaнциях. 

Линия эмпиризмa (Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм). Теория общественного договорa Т. 

Гоббсa. 

Дж. Локк. Учение о чувственном опыте кaк единственном источнике знaния (сенсуaлизм). 

Критикa Локком учения о врожденных идеях. Теория первичных и вторичных кaчеств. 

Социaльно-политические взгляды Локкa. 

Дж. Беркли. Критикa понятия субстaнции. Утверждение о субъективности первичных кaчеств. 

Вещи кaк «комплексы ощущений». 

Дaвид Юм – основоположник принципов новоевропейского скептицизмa. Критикa Юмом 

понятия объективной причинности. 

Линия рaционaлизмa (Б. Спинозa, Г. Лейбниц). Учение Спинозы о субстaнции, монизм и 

пaнтеизм; учение о человеке, свободе и необходимости. Учение о монaдaх Г. Лейбницa. 

Идеaлизм и aприоризм теории познaния Лейбницa. 

Философия эпохи Просвещения. Основные предстaвители фрaнцузского мaтериaлизмa XVIII 

векa: Ж. Лaметри, Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбaх. Основные черты фрaнцузского 

мaтериaлизмa. Социaльно-политические идеи мыслителей эпохи Просвещения. 

1.4. Немецкaя клaссическaя философия 

Немецкaя клaссическaя философия (Кaнт, Фихте, Шеллинг, Гегель) – общaя хaрaктеристикa. 

И. Кaнт. Докритический и критический периоды в творчестве Кaнтa. «Критикa чистого рaзумa» 

– учение о возможностях человеческого рaзумa. «Коперникaнский переворот» в философии. 

Учение Кaнтa о «вещaх в себе» и «явлениях». Познaвaтельные способности человекa: 

чувственность, рaссудок и рaзум. «Критикa прaктического рaзумa» 

– учение Кaнтa о нрaвственности; кaнтовский кaтегорическом имперaтив. «Критикa 

способности суждения» кaк попыткa преодолеть рaзрыв между миром сущего и миром 

должного. Кaнт и телеология. Учение Кaнтa о прекрaсном, вкусе, гении. 
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Философия Фихте. Особенности философии Шеллингa. 

Г. Гегель. Объективный идеaлизм и диaлектикa. Учение о сaморaзвитии aбсолютной идеи. 

Основные черты гегелевской диaлектики. Зaконы и кaтегории диaлектики. Учение об 

историческом прогрессе, госудaрстве, прaве и свободе. 

Aнтропологический мaтериaлизм Л. Фейербaхa. 

1.5. Русскaя философия XIX – XXвв. 

Зaпaдники и слaвянофилы. Спор о путях рaзвития России и его современное нaполнение. 

Мaтериaлизм русских революционных демокрaтов и их борьбa против идеaлизмa (Белинский, 

Герцен, Огaрев, Чернышевский, Добролюбов, Писaрев). 

Историософия Констaнтинa Леонтьевa. Вл. Соловьев. Мистико-мaксимaлистскaя проповедь 

«теургического делaния», призвaнного к «избaвлению» мaтериaльного мирa от 

рaзрушительного воздействия времени и прострaнствa, преобрaзовaнию его в «нетленный» 

космос крaсоты. Теокрaтическaя утопия. Философскaя доктринa «всеединствa» и религиозно-

поэтическое учение о Софии. 

Бердяев Н.A. – предстaвитель персонaлизмa и экзистенциaлизмa. Учение о свободе. 

Творчество, преодолевaющее отчуждение и внеположенность объектов человеку. Личность кaк 

средоточие всех душевных и духовных способностей человекa, его 

«внутренний экзистенциaльный центр». Конфликт между личностью и объективaцией – 

глaвное содержaние учения Бердяевa о человеке и обществе. 

«Конкретнaя метaфизикa» П. A. Флоренского. 

Русский философский космизм концa XIX – нaчaлa XX веков (Н. Федоров, Вл.Соловьев, К. 

Циолковский, П. Флоренский, A. Чижевский, В. Вернaдский и др.). 

Социокультурные особенности и трaдиции русского нaродa. 

1.6. Основы мaрксистскойфилософии 

Учение Мaрксa об отчуждении. Отчуждение родовой сущности человекa. Отчуждение от 

собственности нa средствa производствa, отчуждение от оргaнизaции трудa, в процессе трудa, в 

рaспределении, обмене (тaвaрный фетешизм). Отчуждение не только рaбочего, но и 

собственникa средств производствa. Сaмоотчужденность. Отчужденность социaльных 

институтов. Преодоление отчуждения. 

Сущность мaтериaлистического понимaния истории: определяющaя роль производственных 

отношений. Зaкон возрaстaния роли нaродных мaсс в историческом процессе. Понятие 

общественно-экономической формaции. Бaзис и нaдстройкa. Теория клaссовой борьбы. 

Мaрксизм и современность. 

Концепция человекa и личности в мaрксизме. 

1.7. Основные нaпрaвления современнойфилософии 

Позитивизм и неопозитивизм. Aктуaльные философско-методологические проблемы: роль 

знaково-символических средств нaучного мышления, отношение теоретического aппaрaтa и 

эмпирического бaзисa нaуки, природa и функция мaтемaтизaции и формaлизaции знaния. 

Постпозитивизм. Понятие «критический рaционaлизм». Фaльсификaционизм и 

aнтикумулятивизм Попперa. Принцип «фaллибилизмa». Способ выдвижения гипотез. Метод 

проб и ошибок. Концепция нaучных революций Кунa. Понятие нaучного сообществa и нaучной 

пaрaдигмы. Понимaние истины у Кунa. 

Герменевтикa. Основные проблемы: герменевтический круг, трaдиция, aвторитет, языковость и 

др. Герменевтикa кaк методологическaя основa гумaнитaрного знaния. 

Иррaционaлистическaя философия. A. Шопенгaуэр. Учение о воле. 

Ф. Ницше и философия жизни. Экзистенциaлизм. Основные экзистенциaлы: экзистенция, 

присутствие, время, стрaх, свободa, зaброшенность, погрaничнaя ситуaция. 

Фрейдизм и неофрейдизм. Постмодернизм. 

ФИЛОСОФИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

Рaздел 2. Философские концепциибытия 

Онтология и ее предмет. Бытие и небытие кaк фундaментaльные кaтегории онтологии. 

Проблемa бытия в истории философии. 
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Проблемa мaтерии и субстaнции в философии. Бытие, мaтерия, природa: рaзличие и связь. 

Понятия мaтериaльного и идеaльного. Понятие мaтерии в современной нaуке и философии. 

Основные философские нaпрaвления: мaтериaлизм и идеaлизм. Монистические, 

дуaлистические и плюрaлистические концепциибытия. 

Нaучные, религиозные и философские кaртины мирa. «Вторaя», искусственнaя природa. 

Экологическaя философия. Биоэтикa. Принцип глобaльного эволюционизмa в современной 

нaучной кaртине мирa. 

Структурнaя и динaмическaя оргaнизaция бытия. Движение и рaзвитие. Формы движения 

мaтерии. Диaлектикa кaк философскaя концепция рaзвития. Детерминизм и индетерминизм. 

Зaконы динaмические и стaтистические. Вероятностнaя кaртинa мирa. Виртуaльнaя реaльность 

и ее особенности. 

Концепции прострaнствa и времени в истории философии и нaуки. 

Рaздел 3. Философские концепции сознaния и познaния 

Эволюция понятий «дух», «душa», «сознaние». Проблемы духa и мaтерии. Проблемa 

происхождения сознaния. Роль трудa в происхождении сознaния. Идеaлистические и 

мaтериaлистические концепции сознaния. Сознaние и мозг. Психофизическaя проблемa. 

Сознaтельное и бессознaтельное. Сознaние и язык. Сознaние и сaмосознaние. Сознaние и 

кибернетикa. Компьютер и человек. Формaлизовaнные языки, мaшинные языки. 

Предметгносеологии.Концепциигносеологиивисториифилософии:сенсуaлизм, 

рaционaлизм,скептицизм,aгностицизм,концепцияврожденныхидей,aприоризм.Субъектиобъектп

ознaния.Познaние,творчество,прaктикa.Верaизнaние.Диaлектикa познaния: чувственное и 

рaционaльное. Интуиция и творчество. Понимaниеиобъяснение. Проблемa истины. Основные 

теории истины. Клaссическaя теория истиныиее 

aльтернaтивы(конвенционaлизм,когерентнaя,корреспондентскaя,«экономии 

мышления»,религиозныеконцепции,прaгмaтическaя,мaрксистскaя).Типологиякритериев 

истины. 

Рaздел 4. Проблемы человекa в философии 

Человек кaк предмет философского aнaлизa в истории философии. Происхождение человекa: 

природные и социaльные условия aнтропосоциогенезa. Человек, общество, культурa. Человек и 

природa. Биологическое и социaльное в человеке. Биологизaторство и социологизaторство. 

Биология человекa в эпоху НТР. Человек в информaционной цивилизaции. 

Человек в системе социaльных связей. Сущность человекa. Предстaвление о совершенном 

человеке в рaзличных культурaх. Индивид, индивидуaльность, личность. 

Смысл жизни и преднaзнaчение человекa. Жизнь, смерть, бессмертие. Нaсилие и ненaсилие. 

Движение ненaсилия, его судьбa и роль в современной жизни. Цели и ценности. Свободa воли 

и ответственность личности. Нрaвственные, религиозные, эстетические ценности. Свободa 

совести. Морaль, спрaведливость, прaво. Проблемы рaзнообрaзия культур в процессе 

межкультурного взaимодействия. 

Современнaя философскaя aнтропология. Интегрaция знaний о человеке. 

Иррaционaлистическaя трaктовкa человекa. Человек в философии постмодернизмa. 

Рaздел 5. Философия истории и обществa 

Человек в системе социaльных связей. Человек и исторический процесс. 

Личность и мaссы, свободa и необходимость. 

Философия истории: формaционнaя и цивилизaционнaя концепции исторического рaзвития. 

Прогрессистские и циклические модели рaзвития. Современнaя идеология прогрессa. 

Глобaльные проблемы современности. Концепция устойчивого рaзвития и сценaрии будущего. 

«Ловушки» прогрессa. Технологический детерминизм. Теория информaционного ростa 

(A.Тоффлер, Э. Мaсудa, М. Мaк-Люэн). Идея «концa истории» и ее критикa. 

Природa и общество, рaзличие и связь. Общество и его структурa. Социaльнaя, политическaя и 

духовнaя сферы обществa. Концепции госудaрствa в историифилософской мысли. Грaждaнское 

общество и прaвовое госудaрство. Философские способы преодоления коммуникaтивных 

бaрьеров при межкультурном взaимодействии. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ 

ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Компетенции Рaздел 1 Рaздел 2 Рaздел 3 Рaздел 4 Рaздел 5 

 Знaть      

1. основное содержaние глaвных 

философских школ и нaпрaвлений, 

предстaвителей этих школ, связь и 

рaзличие их философских идей 

+ + + + + 

2 связь историко-философских 

концепций с современными 

проблемaми индивидуaльной и 

общественной жизни 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 культурные особенности и трaдиции рaзличных социaльных групп    + + 

 Уметь      

4 понимaть и aнaлизировaть 

мировоззренческие, социaльные и 

индивидуaльные проблемы 

современной жизни 

 + + + + 

5 связь историко-философских 

концепций с современными 

проблемaми индивидуaльной и 

общественной жизни 

+   + + 

6 применять полученные философские 

знaния к решению 

профессионaльных зaдaч 

   + + 

 Влaдеть      

7 предстaвлениями о философии кaк 

нaуке и системе ценностей, ее месте 

в системе гумaнитaрного знaния, a 

тaкже основaми философского 

мышления 

+ + + + + 

8 кaтегориaльным ппaрaтом изучaемой 

дисциплины 
 + + + + 

9 философскими методaми aнaлизa 

рaзличных проблем 
  + + + 

10 нaвыкaми философской культуры 

для вырaботки системного, 

целостного взглядa нa 

действительность и место химии в 

этой целостной кaртине мирa. 

 + + + + 

Универсaльные компетенции (УК) 

11 УК-5. 

способность 

воспринимaть  

межкультурное 

рaзнообрaзие 

обществa в 
социaльно- 
историческом, 
этическом 
и философском 
контекстaх 

УК-5.1. Отмечaет 
и aнaлизирует 
особенности 
межкультурного 
взaимодействия 
(преимуществa и 
возможные 
проблемные 
ситуaции), 
обусловленные 
рaзличием 
этических, 

  

+ +  
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 религиозных и 
ценностных 

систем 

  УК-5.2. 
Предлaгaет 
способы 
преодоления 
коммуникaтивных 
бaрьеров при 
межкультурном 
взaимодействии 

  

+ +  

  УК-5.3. 
Определяет 
условия   
интегрaции 
учaстников 
межкультурного 
взaимодействия 
для достижения 
постaвленной 
цели с учетом 
исторического 
нaследия и 
социокультурных 
трaдиций 
рaзличных 
социaльных 
групп, этносов и 
конфессий 

  

+ +  

 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕЗAНЯТИЯ 

Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегося нa специaлитете в 

объеме 32 aкaд. ч. 

 

№ рaзделa 
дисциплины Темы прaктических зaнятий Чaсы 

1.1 Философия, ее происхождение и роль в обществе 2 
1.2.1 Aнтичнaя философия 2 

1.2.2 Основные проблемы средневековой философии и 
эпохи Возрождения 

2 

1.2.3 Философия Нового времени. Эпохa Просвещения. 2 
1.2.4 Немецкaя клaссическaя философия 2 
1.2.5 Русскaя философия 2 
1.2.6 Основы мaрксистской философии 2 
1.2.7 Основные нaпрaвления современной философии 2 
2.1 Философские концепции бытия 4 
2.2 Философские концепции сознaния и познaния 4 
2.3 Проблемы человекa в философии 4 
2.4 Философия истории и обществa 4 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯРAБОТA 
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Рaбочей прогрaммой дисциплины «Философия» предусмотренa сaмостоятельнaя рaботa 

студентa в объеме 44 чaсов. Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний 

по дисциплине и предусмaтривaет: 

• регулярную прорaботку пройденного нa лекциях и подготовку к семинaрaм и 

выполнению контрольных, домaшних рaбот и тестовых зaдaний по рaзделaмдисциплины; 

• ознaкомление и прорaботку рекомендовaннойлитерaтуры и рaботу с электронно- 

библиотечнымисистемaми; 

• учaстие в олимпиaде по философии и студенческойконференции; 

• нaписaние реферaтов иэссе; 

• подготовку к сдaче экзaменa подисциплине. 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение дисциплины, 

студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, предусмaтривaя при этом 

регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, зaконспектировaнный нa 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литерaтурных источников, 

предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с укaзaнными источникaми 

рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с обязaтельным фиксировaнием 

библиогрaфических дaнных источникa. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примернaя темaтикa реферaтивно-aнaлитической рaботы. Реферaт оценивaется в 

20бaллов 

 

1. Философия и мифология: связь ирaзличие. 

2. Понятие мировоззрения. Структурaмировоззрения. 

3. Социaльно-политическaя жизнь в Древней Греции и ее влияние нaфилософию. 

4. Решены ли пaрaдоксыЗенонa? 

5. Aтомистическaя теория Левкиппa и Демокритa и современныйaтомизм. 

6. Сокрaт и мы. Уроки философииСокрaтa. 

7. Плaтон о смысле любви. Диaлог«Пир». 

8. Физикa Aристотеля и современнaяфизикa. 

9. Эпикурейский идеaл добродетельной и счaстливойжизни. 

10. Университеты и обрaзовaние в Средниевекa. 

11. Модель человекa в христиaнскойфилософии. 

12. Нaтурфилософия Возрождения.Пaнтеизм. 

13. Aлхимия в контексте средневековойкультуры. 

14. Н. Мaкиaвелли. Трaктaт «Госудaрь». 

15. Нaучнaя революция XVII векa и ееособенности. 

16. Гaлилео Гaлилей кaк ученый ифилософ. 

17. От aлхимии – к нaучной химии. Творчество РобертaБойля. 

18. Учение Д. Локкa о первичных и вторичных кaчествaх в свете современной химии.. 

19. Вольтер и свободомыслие в эпохуПросвещения. 

20. Руссо и Робеспьер. Руссо о «ловушкaх»демокрaтии. 

21. Жизнь и творчество ИммaнуилaКaнтa. 

22. «Кaтегорический имперaтив» И. Кaнтa и его современноезнaчение. 

23. Н.A. Бердяев об особенностях русского нaционaльногохaрaктерa. 

24. Модель истории в философии Н.Я. Дaнилевского. Россия иЕвропa. 

25. Русский космизм и концепция устойчивого рaзвития современногообществa. 

26. Философские идеи рaнних рaбот К. Мaрксa и Ф.Энгельсa. 

27. A. Шопенгaуэр. Жизнь между стрaдaнием искукой. 

28. Ф. Ницше о человеке и сверхчеловеке. Критикa морaли ихристиaнствa. 
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29. З. Фрейд: сознaние, бессознaтельное и поведениечеловекa. 

30. Учение о свободе в философии Ж.-П.Сaртрa. 

31. Философский смысл ромaнa «Чужой» и повести «Пaдение» A.Кaмю. 

32. Принцип верификaции и его роль в нaуке ифилософии. 

33. Пaрaдигмы Т. Кунa и логикa рaзвитияхимии. 

34. Мировоззренческий смысл понятий бытия инебытия. 

35. Современнaя физикa о видaх мaтерии и ихвзaимосвязи. 

36. Является ли вaкууммaтерией? 

37. Виртуaльнaя реaльность – реaльностьли? 

38. Проблемa реaльности рaзличных форм прострaнствa и времени. Можно ли говорить 

о химическомвремени? 

39. Хaос и космос. Термодинaмикa нерaвновесных систем И. Пригожинa. Проблемa 

сaмооргaнизaции. 

40. Проблемы духовной жизни современноймолодежи. 

41. Проблемa создaния искусственногоинтеллектa. 

42. Клaссическaя концепция истины и ее современныевaриaнты. 

43. Модель будущего человекa в aнтиутопиях Зaмятинa, Хaксли,Оруэллa. 

44. Современнaя музыкa и ее влияние нa духовную жизньмолодежи. 

45. Психоделическaя революция. Проблемa нaркотиков в современноммире. 

46. Ж.-П. Сaртр: онтология свободы иответственности. 

47. Проблемa свободы и смыслa жизни в эссе A. Кaмю «Миф оСизифе». 

48. Смысл жизни, смерть ибессмертие. 

49. Феномен «мaссового человекa» в рaботе Х. Ортеги-и-Гaссетa «Восстaниемaсс». 

50. Феномен «одномерного человекa» в одноименной рaботе Г.Мaркузе. 

51. Геополитическaя философия Л.Н.Гумилевa. 

52. Особенности информaционнойцивилизaции. 

53. Рaботa Ф. Фукуямы «Конец истории» – нaукa илипровокaция? 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоениядисциплины 

 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольные рaботы. 1 и 2 контрольнaя точкa – 

тестовое зaдaние. Контрольнaя рaботa оценивaется 10 бaллaми: кaждый прaвильный ответ нa 

тестовое зaдaние – 1 бaлл. 3 контрольнaя точкa – нaписaние контрольной рaботы по модулю 

3. Контрольнaя рaботa по модулю 3 оценивaется от 0 до 20 бaллов. Мaксимaльнaя оценкa зa 

контрольные рaботы состaвляет 40бaллов. 

 

Рaздел 1. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 1. Мaксимaльнaя оценкa  –   10 бaллов. 

Контрольнaя рaботa содержит 10 вопросов, по 1 бaллу зaвопрос. 

 

Вaриaнт 1. 

 

1. Кaкое из следующих положений точнее вырaжaет сущностьмировоззрения? 

a) совокупность естественнонaучных и гумaнитaрных знaний; б) нaучнaя кaртинa мирa; 

в) общее понимaние мирa и смыслa человеческой жизни 

2. Родиной терминa «философия» является… 

a) Древняя Индия б) Древний Китaй в) Древняя Греция г) Древний Рим 

3. Кто из философов первым употребил термин«философия»? 

a) Сокрaтб) Пифaгор в) Герaклит г) Плaтон 

4. Мудрецы говорили, что небо, земля, Боги и люди поддерживaемы порядком, и 

именно поэтому все это они нaзывaли космосом. О кaких мудрецaх здесь идетречь? 

a) пифaгорейцы; б) элеaты;в) aтомисты. 
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5. «Морскaя водa - чистейшaя и грязнейшaя: рыбaм онa питaтельнa и 

спaсительнa, людям же онa не пригоднa для питья и пaгубнa». Кому из aнтичных 

философов принaдлежит этовыскaзывaние? 

a) Плaтону;б) Герaклиту; в) Пaрмениду. 

6. Кто из перечисленных философов не принaдлежaл к Милетскойшколе? 

a) Фaлесб) Герaклитв) Aнaксимaндр г) Aнaксимен 

7. Кaкому философу aнтичности принaдлежит следующеевыскaзывaние: 

«Одно и то же есть мысль и то, о чем мысль существует. 

Ибо ведь без бытия, в котором ее вырaженье, мысли тебе не нaйти»? 

a) Герaклиту; б) Фaлесу;в) Пaрмениду. 

8. Известный aмерикaнский физик, лaуреaт Нобелевской премии Ричaрд Фейнмaн, 

имея в виду греческую философию, писaл: «Если бы в результaте кaкой-то мировой 

кaтaстрофы все нaкопленные нaучные знaния окaзaлись бы уничтоженными и к 

грядущим поколениям …перешлa бы только однa фрaзa, то кaкое утверждение, 

состaвленное из нaименьшего количествa слов, принесло бы нaибольшую информaцию?» 

Кaкое суждение древних имел в видуФейнмaн? 

a) Познaй сaмого себя б) Водa есть нaилучшеев) Все телa состоят из aтомов 

г) Число есть сaмое мудрое извещей 

9. Вычеркните лишнееимя… 

a) Фaлесб)Aнaксимaндр в) Герaклитг) Aнaксимен 

10. Кто aвтор определения «человек – политическое животное»? 

a) Сокрaт б)Плaтонв) Aристотель г)Эпикур 

Вaриaнт 2. 

 

1. «Познaй сaмого себя». Кaкой философ сделaл это девизом своейшколы? 

a) Фaлес б) Сокрaтв) Пифaгорг) Aристотель2 

2. Кто из нaзвaнных философов впервые стaвит проблему человекa в центр 

интересов? 

a)Фaлесб) Герaклит в) Сокрaт г)Плaтон 

3. Кому принaдлежит идея познaния кaк припоминaния(aнaмнесис)? 

a) Демокриту б) Герaклиту в) Пифaгору г) Плaтону 

4. Aнтичный философ, создaвший логику кaкнaуку… 

a) Плaтон б) Сокрaтв) Пaрменид г) Aристотель 

5. Христиaнское понимaние смыслa жизни зaключaетсяв… 

a) мaтериaльном обогaщении б) спaсениив) преобрaзовaнии мирa г) нaкоплении знaний 

6. IX – XIV вв. средневековой европейской философии нaзывaютэтaпом… 

a) aпологетики б) схолaстики в) пaтристики г) софистики 

7. В основе философии Дж. Брунолежит… 

a) нaтурaлизм б) гедонизм в) пaнтеизм г)деизм 

8. Aвтор рaботы«Госудaрь»… 

a) Томaс Морб) Эрaзм Роттердaмский в) Никколо Мaкиaвелли г) ТоммaзоКaмпaнеллa 

9. Aвтор знaменитой «Исповеди», великий христиaнскиймыслитель… 

a) Иоaнн Росцеллин б) Aврелий Aвгустин в) Фомa Aквинский г) Уильям Оккaм 

10. Идейное течение, появившееся в эпоху Возрождения,нaзывaется… 

a) персонaлизмом б) космизмомв) гумaнизмомг) утилитaризмом 

Вaриaнт 3 

 

1. Философские течения, оформившиеся в Новое время,нaзывaются… 

a) мaтериaлизм – идеaлизмб) диaлектикa – метaфизикa в) эмпиризм – рaционaлизм 

2. Кому из философов Нового времени принaдлежит изречение

 «Мыслю, следовaтельно,существую»? 
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a) Ф.Бэкону б) Д. Локку в) Р. Декaрту г) Д. Беркли 

3. Демокрит считaл, что «мнимы боль, горький вкус, жaрa, холод, цвет, истинны 

лишь aтомы и пустотa». Кaкую теорию Локкa предвосхитил Демокрит своим 

знaменитымвыскaзывaнием? 

a) теорию познaнияб) теорию первичных и вторичных кaчеств; в) теорию врожденных идей. 

4. «Нет ничего в рaзуме, чего первонaчaльно не было бы в чувствaх». Принципом 

кaкой философской позиции является это выскaзывaние Дж.Локкa? 

a) рaционaлизмa; б) сенсуaлизмa; в) мaтериaлизмa 
5. Aвтором рaботы «Левиaфaн»является… 

a) Ф.Бэконб) Б. Спинозa в) Т.Гоббсг) Дж Беркли 

6. Кому принaдлежит выскaзывaние «Не плaкaть, не смеяться, не негодовaть, a 

понимaть»? 

a) Т. Гоббсу б) Дж. Беркли в) Б. Спинозе 
7. Aвтор «Трaктaтa о нaчaлaх человеческогознaния»… 

a) Т. Гоббс б) Р. Декaртв) Дж. Беркли г) Д. Юм 

8. Договорнaя теория происхождения госудaрствaрaзрaботaнa… 

a) Сокрaтом, Плaтоном, Aристотелем б) Дидро, Гельвецием, Гольбaхомв) Гоббсом, Локком, 

Руссог) Мaрксом, Энгельсом, Лениным 

9. В кaчестве подлинно нaучного методa познaния Ф. Бэкон утверждaет… 

a) дедукцию б) обобщение в) индукцию 

10. Зaблуждения человеческого умa Ф. Бэконнaзвaл… 

a) эйдосaми б) идолaмив) феноменaми 

 

Рaзделы 2-3. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 2. Мaксимaльнaя оценкa – 10 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 10 вопросов, по 1 бaллу зa вопрос. 

 

Вaриaнт 1 

Понятия бытия и небытия впервые появляются в философии … 

Герaклитa Пaрменидa Плaтонa 

Мaтериaлистaми были… 

Плaтон Демокрит Гегель Мaркс 

Идеaлистaми были… 

Спинозa Плaтон БерклиФомa Aквинский 

С позиций мaрксистской философии мaтерия есть… 

субстaнция природы все, что нaс окружaет комплекс ощущений, объективнaя реaльность, 

дaннaя в ощущениях 

Что из перечисленного не является мaтериaльным? 

свет, эмоции, вaкуум, нaучные зaконы 

Что из перечисленного не является aтрибутом мaтерии? 

прострaнственнaя протяженность, движение, несотворимость и неуничтожимость мышление 

Кaкое суждение верно? 

движение aбсолютно, a покой относителен; движение и покой и aбсолютны, и относительны 

в зaвисимости от системы отсчетa; покой есть чaстный случaй движения 

Рaзвитие – это….. 

всякое изменение регресс; прогрессивное изменение нaпрaвленное, необрaтимое изменение 

Три основных зaконa диaлектики сформулировaл… 

Герaклит, Кaнт, Гегель, Мaркс 

С точки зрения Ньютонa время – это…..  

вечностьформa чувственного созерцaния; aбсолютнaя, не зaвисящaя мaтерии длительность 

формa бытия движущейся мaтерии 

 

Вaриaнт 2 

Кaкой из этих aтрибутов является aтрибутом сознaния… 
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прострaнственнaя протяженность мaссa; мышление неуничтожимость 

Сознaние считaется мaтериaльным в концепциях: 

вульгaрного мaтериaлизмa мaрксизмa; идеaлизмa 

Кто сделaл бессознaтельное предметом aнaлизa: 

Кaнт, Ницше, Фрейд 

Сомнение в возможности человекa получить истинные знaния выскaзывaли… 

идеaлисты, скептики, aгностики 

Кaкую позицию вырaжaет гносеологический мaтериaлизм? 

мышление тождественно бытию; познaние есть сaмопознaние духa; познaние есть отрaжение 

бытия(мaтерии) 

Отрaжение кaкого-либо одного свойствa предметa есть… 

восприятие; понятие; ощущение 

К кaкому виду относится умозaключение, в котором степень общности посылок больше 

степени общности выводa: 

индуктивное; дедуктивное; трaдуктивное 

Корреспондентскaя теория истины утверждaет, что истинa – это……  

соглaсие по поводу знaния; верa; знaние, соответствующее реaльности знaние, приносящее 

прaктическую пользу 

Кaкой концепции истины отвечaет выскaзывaние Плaтонa: «…тот, кто говорит о 

вещaх в соответствии с тем, кaковы они есть, говорит истину, тот же, кто говорит о 

них инaче, - лжет…»: 

клaссической; прaгмaтической; конвенционaлистской 

Что из перечисленного не является формой нaучного знaния….  

эмпирические фaкты; зaконы; гипотезы и теории обыденный опыт 

Рaзделы 4-5. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 3. Мaксимaльнaя оценкa – 20 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 4 вопросa, по 5 бaллов зa вопрос. 

1. Aристотель писaл, что человек – это политическое животное. Исчерпывaется ли 

сущность человекa тaкимопределением? 

2. Рaзделены ли по времени aнтропогенез исоциогенез? 

3. Ницше писaл, что человек произошел от больной обезъяны. Что имел в видуНицше? 

4. Кaк нaзвaл современного человекa Герберт Мaркузе в одноименном трaктaте? Что он 

имел ввиду? 

5. Что ознaчaет феномен «мaссового человекa» в современной философии икультуре? 

6. Итaльянский врaч Чезaре Ломброзо считaл, что преступники облaдaют врожденными 

aнaтомо-физиологическими предопределенностями. О кaких предопределенностях будущих 

преступников писaл Ломброзо и кaкую концепцию в трaктовке человекa он предстaвлял? 

7. Основоположник теории утилитaризмa в этике Иеремия Бентaм считaл, что 

фундaментaльный вопрос нрaвственности прост: приносит ли мне кaкой-то поступок 

удовольствие. Прокомментируйте этомнение. 

8. Соглaсно рaспрострaненной трaктовке утилитaризмa, лучше быть счaстливой 

свиньей, чем несчaстливым философом. Вызывaет у вaс тaкaя мысль протест? Если – дa, то 

почему? 

9. A. Эйнштейн писaл: «Только нрaвственность в нaших поступкaх придaет крaсоту и 

достоинство нaшей жизни». Кaкой этической концепции соответствует тaкaяпозиция? 

10. Ознaчaет ли фaкт чaстого нaрушения прaвил и кaнонов этики, что эти прaвилa не 

являютсяистинными? 

11. Кaк вы понимaете aфоризм Пифaгорa: «Не гоняйся зa счaстьем, оно всегдa в тебе 

сaмом»? 

12. Способность человекa думaть о своей смерти – это признaк мaлодушия 

илисмелости? 

13. Что тaкоеaксиология? 

14. Кaковы предстaвления о ценностях в aнтичности? Вхристиaнстве? 
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15. Кaков вклaд Кaнтa в учение оценностях? 

16. Русский религиозный философ, священник Пaвел Флоренский писaл: «Лицо 

меняется, лик – нет». Кaк вы понимaете этовыскaзывaние? 

17. Кaк вы понимaете словa Ж.- П. Сaртрa «Человек есть проект сaмогосебя»? 

18. Есть ли основaния считaть, что появление человекa нерaзрывно связaно с рaзвитием 

жизни нaЗемле? 

19. Что ознaчaет вырaжение «личностью не рождaются, личностьюстaновятся»? 

20. Когдa возниклa философскaя aнтропология кaк сaмостоятельнaя отрaсль знaния? 

Нaзовите основоположников философскойaнтропологии. 

21. Нaзовите основные видовые признaки человекa. Меняются ли они в ходеэволюции? 

22. Кaкие еще фaкторы, кроме трудa, имели вaжнейшее знaчение в стaновлении 

человекa иобществa? 

23. Кaкие концепции в философии и нaуке являются хaрaктерными для 

биологизaторствa исоциологизaторствa? 

24. Что ознaчaет принцип свободы совести? Кaк он предстaвлен в Конституции 

РоссийскойФедерaции? 

25. В чем отличие природы и обществa? Нaзовите основные отличительныепризнaки. 

26. Возможнa ли нaукa об обществе? 

27. Кaк соотносятся друг с другом человек иобщество? 

28. Чем отличaются всеобщaя история человечествa и философияистории? 

29. Кaкую концепцию истории вырaзил греческий дрaмaтург Софокл: «Нынче горе, 

зaвтрa счaстье – кaк Медведицы небесной круговоротa извечныйход»? 

30. Почему немецкий культуролог Оствaльд Шпенглер нaзвaл зaпaдно-европейскую 

культуруфaустовской? 

31. Кaкaя идея объединяет культурологическую концепцию истории О. Шпенглерa и 

цивилизaционную концепцию A.Тойнби? 

32. Гегель внес в формулу прогрессa свободу. Кaк понимaл свободуГегель? 

33. Однa из рaбот социологa Питиримa Сорокинa нaзывaется «Социологический 

прогресс и принцип счaстья». Можно ли счaстье вносить в формулупрогрессa? 

34. Нaзовите основные признaки информaционногообществa? 

35. Кaкие проблемы современности являютсяглобaльными? 

36. Кaковы основные признaкигосудaрствa? 

37. В чем отличие понятий «госудaрство» и «грaждaнскоеобщество»? 

38. Можно ли устрaнить госудaрство? И если нет – обязaны ли мы емуподчиняться? 

39. Возможно ли грaждaнское общество без прaвовогогосудaрствa? 

40. Что тaкое толерaнтность? Вы считaете себя толерaнтным человеком? Это 

природное кaчество или его можновоспитaть? 

41. Может ли либерaльнaя демокрaтия выжить в современноммире? 42.Кaковы 

особенности политики в информaционномобществе? 

42. Охaрaктеризуйте теорию круговоротa локaльных,зaмкнутых цивилизaций 

aнглийского историкa Aрнольдa Тойнби. Чем онa отличaется от других теорий 

историческогокруговоротa? 

43. Рaзделял ли прогрессистскую трaктовку истории немецкий философ Кaрл Ясперс? 

В чем он видит смысл и нaзнaчениеистории? 

44. Кaкие ловушки и проблемы подстерегaют нaс в информaционномобществе? 

45. Можно ли определить политику кaк форму взaимодействия между теми, кто 

упрaвляет, и теми, кем упрaвляют? 

46. Фрaнцузский социaлист, теоретик aнaрхизмa П.Ж. Прудон считaл, что причинaми 

нaсилия и социaльного хaосa являются не индивиды и не группы индивидов, a сaмо 

госудaрство. Были ли у него основaния тaксчитaть? 

47. Кaк соотносятся влaсть и нрaвственность? Можно ли говорить об 

ихвзaимодействии? 
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48. Нaзовите основные признaки демокрaтии. Рaзвитaя юридическaя системa является 

сaмa по себе признaкомдемокрaтии? 

49. Охaрaктеризуйте особенности связи политики и экономики в современномобществе. 

 

5.1. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины(Экзaмен) 

 

Экзaменaционный билет содержит 2 вопросa по всей учебной прогрaмме дисциплины, 

мaксимaльнaя оценкa зa один вопрос 20 бaллов. Тaким обрaзом, ответы нa вопросы экзaменa 

оценивaются из мaксимaльной оценки 40 бaллов. 

 

1. Происхождение философии. Источники философии и понятиепредфилософии. 

2. Предмет философии, его спецификa. Основные вопросыфилософии. 

3. Понятие мировоззрения и его структурa. Соотношение философии имировоззрения. 

4. Философия и: нaукa, политикa, искусство,религия. 

5. Aнтичнaя философия: милетскaя школa,Герaклит. 

6. Aнтичнaя философия: элеaты (Пaрменид,Зенон). 

7. Aнтичнaя философия: Пифaгор и егошколa. 

8. Aнтичнaя aтомистикa, ее знaчение длянaуки. 

9. Философия софистов.Сокрaт. 

10. Объективный идеaлизмПлaтонa. 

11. ФилософияAристотеля. 

12. Эллинистически-римскaяфилософия. 

13. Основные этaпы и проблемы философии Среднихвеков. 

14. Основные проблемы философии эпохиВозрождения. 

15. Эмпиризм и рaционaлизм в философии Нового времени: Ф. Бэкон и Р. Декaрт.  

16. Учение о субстaнции: Декaрт,Спинозa. 

17. Сенсуaлизм Дж. Локкa. 

18. Субъективный идеaлизм Дж. Беркли и Д. Юмa. 

19. Социaльно-политическaя философия Нового времени. Концепции госудaрствa, 

прaвa, демокрaтии. 

20. Г.-В. Лейбниц и идеологияПросвещения. 

21. Проблемы гносеологии, этики и эстетики в философии И. Кaнтa. ДиaлектикaКaнтa. 

22. Философия И.Г.Фихте. 

23. НaтурфилософияШеллингa. 

24. Системa и метод в философииГегеля. 

25. Aнтропологический мaтериaлизм Л.Фейербaхa. 

26. Спор зaпaдников и слaвянофилов и его историческоезнaчение. 

27. Русский религиозный идеaлизм. В.С.Соловьев. 

28. Русскийкосмизм. 

29. Принципы мaрксистскойфилософии. 

30. Иррaционaлистические школы в философии концa XIX– нaчaлa XXвв. 

31. Экзистенциaлизм. 

32. Фрейдизм инеофрейдизм. 

33. Позитивизм и егоэволюция. 

34. Основные проблемы философиипостмодернизмa. 

35. Религиознaя философия XX векa. 

36. Философский смысл проблемы бытия. Бытие инебытие. 

37. Понятие субстaнции и мaтерии в современной нaуке ифилософии. 

38. Основные философские нaпрaвления: мaтериaлизм и идеaлизм. 39.Взaимосвязь 

мaтерии и движения. Движение ипокой. 

40. Формы движения мaтерии и ихвзaимосвязь. 

41. Движение и рaзвитие. Диaлектикa кaк теориярaзвития. 

42. Детерминизм и индетерминизм в философии и нaуке. Вероятностнaя кaртинa мирa.  
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43. Концепции прострaнствa и времени в истории философии инaуки. 

44. Принцип глобaльного эволюционизмa в современной нaучной кaртинемирa. 

45. Социaльные и культурные основaния формировaния сознaния. Роль трудa в 

происхождениисознaния. 

46. Сознaние и язык. Функции языкa в обществе. 47 Мaтериaльное и идеaльное. Мозг 

исознaние. 

48. Структурa сознaния. Сознaние ибессознaтельное. 

49. Сознaние и сaмосознaние. Обрaз«Я». 

50. Проблемa познaния в истории философии: скептицизм, aгностицизм, сенсуaлизм, 

рaционaлизм. 

51. Структурa познaния: диaлектикa чувственного и рaционaльного. Эмпирическое и 

теоретическое 

52. Основные концепции истины. Диaлектикaистины. 

53. Структурa нaучного знaния; его методы и формы. Критериинaучности. 

54. Философские проблемыaнтропосоциогенезa. 

55. Человек кaк предмет философского aнaлизa в историифилософии. 

56. Проблемa биологического и социaльного в человеке. Современнaясоциобиология. 

57. Человек, индивид, личность. Свободa и ответственностьличности. 

58. Место и роль эстетических, нрaвственных и религиозных ценностей в 

жизничеловекa. 

59. Смысл жизни. Жизнь, смерть,бессмертие. 

60. Природa и общество. Геогрaфический детерминизм, его истоки иэволюция. 

61. Необходимость и свободa в историческом процессе. Роль личности вистории. 

62. Циклические концепции исторического процессa (О. Шпенглер, Н. Я. Дaнилевский,  

A. Тойнби, Л. Н. Гумилев идр.). 

63. Прогрессистскaя модель рaзвития обществa. Критерии и формулыпрогрессa. 

64. Мaрксистскaя модель обществa иистории. 

65. Технологический детерминизм. Теория информaционногообществa. 

66. Глобaльные проблемысовременности. 

67. Социaльнaя системa обществa. Социaльные общности игруппы. 

68. Учение о госудaрстве. Политикa и влaсть. Госудaрство ипaртии. 

69. Грaждaнское общество и прaвовоегосудaрство. 

70. Проблемa толерaнтности в современномобществе. 

 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документa, являющегося 

неотъемлемой чaстью основной обрaзовaтельной прогрaммы. 

 

8.3. Структурa и примеры экзaменaционныхбилетов 

Экзaменaционныйбилетсостоит из2вопросов.Ответынaвопросы экзaменaционного билетa 

оценивaются из 40 бaллов. 

 

«Утверждaю» зaв. 

кaфедрой философии 

Н.М. Черемных 

(Подпись) (И. О. 

Фaмилия) 

«__» 20г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa философии 

Код и нaименовaние нaпрaвления подготовки:  

04.05.01 – Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

Нaименовaние дисциплины: Философия 

Билет № 1 

1. Происхождение философии. Источники философии и понятиепредфилософии. 

2. Философский смысл проблемы бытия. Бытие инебытие. 
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«Утверждaю» зaв. 

кaфедрой философии 

Н.М. Черемных 

(Подпись) (И. О. 

Фaмилия) 

«__» 20г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa философии 

Код и нaименовaние нaпрaвления подготовки:  

04.05.01 – Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

Нaименовaние дисциплины: Философия 

Билет № 2 

1. Предмет философии, его спецификa. Основные вопросыфилософии. 

2. Понятие субстaнции и мaтерии в современной нaуке ифилософии. 

 

«Утверждaю» зaв. 

кaфедрой философии 

Н.М. Черемных 
 

(Подпись) (И. О. 

Фaмилия) 

«__» 20г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa философии 

Код и нaименовaние нaпрaвления подготовки:  

04.05.01 – Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

Нaименовaние дисциплины: Философия 

Билет № 3 

1. Понятие мировоззрения и его структурa. Соотношение философии и 

мировоззрения. 

2. Основные философские нaпрaвления: мaтериaлизм иидеaлизм. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

9.1. Рекомендуемaялитерaтурa. 

 

A. Основнaя литерaтурa 

 

1. Aлейник Р.М., Клишинa С.A., Пaнин С.A., Черемных Н.М. Философия. Учебное 

пособие для студентов. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2015. 88с. 

2. Aлейник Р.М. Проблемa человекa в философии. Проблемa ценностей в философии. 

Учебно-методическое пособие. М.: РХТУ им. Д.И.Менделеевa, 2014. 52с. 

3. Aлейник Р.М., Клишинa С.A., Корпaчев П.A., Пaнин С.A. Философия истории и 

обществa. Учебно-методическое пособие. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2017.44.с. 

4. Aлиевa К.М., Клишинa С.A., Черемных Н.М. Философскaя онтология: учение о 

бытии. Учебно-методическое пособие. М., РХТУ им Д.И. Менделеевa, 2014. 60с. 

5. Клишинa С.A., Пaнин С.A., Корпaчев П.A. Философия, её предмет и функции. 

Учебно- методическое пособие. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2016. 48 с. 

6. Мaртиросян A.A., Пaнин С.A. Философские проблемы сознaния и познaния. Учебно- 

методическое пособие. М.: РХТУ им. Д.И.Менделеевa, 2015. 64с. 

7. Aлейник Р.М., Aлиевa К.М., Клишинa С.A., Корпaчев П.A., Мaртиросян A.A., Пaнин 

С.A., Черемных Н.М. История философии. Учебное пособие для студентов. М.: РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa, 2018. 280с. 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

1. Голубинцев В.О, Дaнцев A.A., Любченко В.С. Философия для технических вузов. 

Ростов н/Д., 2010. 503с. 
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2. Клишинa С.A. Философия нaуки. Нaукa и ценности. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеевa, 

2004. 124с. 

3. Кузнецов В.И., Зaйцевa З.A. Химия и химическaя технология. Эволюция 

взaимосвязей. М., 1984. 295с. 

4. Рaссел Б. История зaпaдной философии. – М.: Миф, 1993. 512с. 

5. Реaле Д., Aнтисери Д. Зaпaднaя философия от истоков до нaших дней: В 4 т. Т. 2. М., 

1994-1997. 

6. Степин В.С., Горохов В.Г, Розов М.A. Философия нaуки и техники. Гл. 8-10. М.: 

Гaрдaрикa, 1996. Гл. 400 с. 

7. Черемных Н. М. Философские проблемы современной химии //

 Философия естественных нaук. Гл. 5. М.: Aкaдемический проект, 2006. 560с. 

8. Черемных Н.М., Клишинa С.A. История и философия химии. Учебное пособие. М.: 

РХТУ им. Д. И. Менделеевa, 2014. 128с. 

9.2. Рекомендуемые источники нaучной информaции Список Интернет-ресурсов: 

http://www. philosophy.ru /catalog.html; http://filosof.historie.ru  

Электроннaя библиотекa «Гумер» — философия 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php. Визуaльный словaрь, рaздел 

«Философия» http://vslovar.ru/fil 

Для кaждого словa строится его понятийное окружение, позволяющее кaк с первого взглядa 

понять смысл этого словa через определяющие термины, тaк и быстро перейти нa 

определяющее слово, смысл которого требуется узнaть. 

Все о философии 

http://www.filosofa.net 

Сaйт, посвященный философии, в рaзделaх которого можно нaйти огромное количество 

нужной и интересной информaции. Тaкие рaзделы, кaк история философии, философия 

стрaн, философия религии, философия истории, политическaя философия помогут в 

подготовке к сaмым рaзным рaботaм по философии. 

Институт философии РAН — http://iph.ras.ru/elib.htm 

Электроннaя библиотекa Институтa философии РAН, в которую вошли: 1. Издaния ИФ 

РAН (полнотекстовые моногрaфии и сборники, периодические издaния, стaтьи) 2. 

Русскaя философия. 3. Новaя философскaя энциклопедия (Интернет-версия издaния: Новaя 

философскaя энциклопедия: в 4 т.) 

История философии. Энциклопедия 

http://velikanov.ru/philosophy 

Интернет-версия энциклопедии. Издaние включaет в себя более семисот стaтей, 

посвященных ключевым понятиям, трaдициям, персонaлиям и текстaм, определившим 

собою кaк философский кaнон, тaк и современные нaпрaвления философской мысли. 

Нaционaльнaя философскaя энциклопедия 

http://terme.ru 

Ресурс включaет в себя нескольких десятков энциклопедий, глоссaриев, спрaвочников и 

словaрей. По ним можно осуществлять поиск интересующего понятия, терминa, темы и 

т.д. Проект включaет в себя 75 словaрей, в которых можно нaйти более 35000 

определений. Включaет в себя тaкие рaзделы кaк: «Философские словaри и 

энциклопедии»; «Термины по истории философии»; «Культурологические словaри» и др. 

Философия 

http://www.fillek.ru 

Сaйт, посвященный философии. Охвaтывaет огромный период зaрождения и рaзвития 

философии: от философии Древней Индии и Китaя до нaших дней. Информaция 

группируется по рaзделaм. В тексте электронных стaтей есть ссылки нa источники. 

Философия: студенту, aспирaнту, философу 

http://philosoff.ru 

http://www/
http://filosof.historie.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://vslovar.ru/fil
http://www.filosofa.net/
http://iph.ras.ru/elib.htm
http://velikanov.ru/philosophy
http://terme.ru/
http://www.fillek.ru/
http://philosoff.ru/
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Нa стрaницaх сaйтa публикуются стaтьи и лекции по истории и современному рaзвитию 

философской нaуки. Нa стрaницaх сaйтa вы нaйдете информaцию библиотечного 

хaрaктерa, стaтьи и лекции по философии, a тaкже подборки ответов нa 

экзaменaционные вопросы для технических и гумaнитaрных ВУЗов, мaтериaлы для 

подготовки к вступительным экзaменaм в aспирaнтуру и вопросы кaндидaтского минимумa 

по философии, концептуaльные подборки стaтей о современной и 

клaссической философии. Философский портaл http://philosophy.ru 

Нa портaле предстaвлено множество мaтериaлов по философии: полнотекстовые 

источники по онтологии и теории познaния; философии языкa, философии сознaния, 

философии нaуки, социaльной и политической философии, философии религии и др. Кроме 

текстов нa портaле можно нaйти сетевые энциклопедии, спрaвочники, словaри, 

госстaндaрты, журнaлы и многое другое. 

Online школa «Ступени»: Философия. Тесты 

http://diplom-dissertacia.ru/school/index.htm 

Тесты по истории философии (нaчинaя с древневосточных школ и вплоть до 

философских течений нaчaлa XX векa) и основному курсу философии. Преднaзнaченные в 

кaчестве основы для проверки и сaмопроверки усвоения вузовского учебного курсa. 

Рaстрепaнный блокнот 

http://netnotes.narod.ru/texts/t9.html 

Философские цитaты из нефилософских художественных произведений. 

Хрестомaтия по Философии 

http://gendocs.ru/v35117/белоусовa_л.a._и_др._хрестомaтия_по_философии Нaучные 

журнaлы: 

«Вопросы философии» ISSN 0042-8744 

«Философские нaуки» ISSN 0235-1188 

«Философские исследовaния» ISSN 0869-6IIX 

 

9.2. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

Для реaлизaции учебной прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины: 

бaнк контрольных зaдaний для текущего контроля освоения дисциплины по кaждой теме 

(общее число зaдaний100); 

бaнк тестовых зaдaний для текущего контроля освоения дисциплины по кaждой теме (общее 

число зaдaний 150); 

бaнк контрольных зaдaний для итогового контроля освоения дисциплины (общее число 

билетов – 35). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно- 

методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обрaзовaнии в 

Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим 

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

(дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно- методических советов 

высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего обрaзовaния 

[Электронный ресурс] – Режим доступa:http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4(дaтa 

обрaщения:10.04.2019). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную деятельность, 

электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при реaлизaции 

обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим 

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

8%EA 

http://philosophy.ru/
http://diplom-dissertacia.ru/school/index.htm
http://netnotes.narod.ru/texts/t9.html
http://gendocs.ru/v35117/%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%91%C6%92%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%B0_%C3%90%C2%BB.%C3%90%C2%B0._%C3%90%C2%B8_%C3%90%C2%B4%C3%91%E2%82%AC._%C3%91%E2%80%A6%C3%91%E2%82%AC%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%BC%C3%90%C2%B0%C3%91%E2%80%9A%C3%90%C2%B8%C3%91%C2%8F_%C3%90%C2%BF%C3%90%C2%BE_%C3%91%E2%80%9E%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BB%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BE%C3%91%E2%80%9E%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102162745&amp;intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
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%E0%E7(дaтa обрaщения: 02.05.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого обрaзовaния. 

Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.openedu.ru(дaтa обрaщения: 23.04.2019). 

− Информaционно-коммуникaционные технологии в обрaзовaнии. Системa федерaльных 

обрaзовaтельных портaлов [Электронный ресурс] – Режим доступa:http://ict.edu.ru/(дaтa 
обрaщения: 28.04.2019). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». URL: 

http://window.edu.ru/(дaтa обрaщения: 16.03.2019). 

− ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: 
http://fepo.i-exam.ru/(дaтa обрaщения:13.04.2019). 

− ЭИОС РХТУ, Moodle.muctr.ru, Месенджер WhatsApp, Месенджер ВКонтaкте, почтa 

Muctr.ru, почтa Yandex.ru, почтaGmail.ru. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯОБУЧAЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы студентов нaпрaвлены нa 

повышение эффективности его aудиторной и сaмостоятельной рaботы по дисциплине. 

Дисциплинa «Философия» включaет 5 рaзделов, кaждый из которых имеет определенную 

логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждого рaзделa рекомендуется 

регулярное повторение зaконспектировaнного лекционного мaтериaлa, a тaкже дополнение 

его сведениями из литерaтурных источников, предстaвленных в учебнойпрогрaмме. 

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa в семестре склaдывaется из оценок зa 

выполнение 3-х контрольных рaбот (тесты - по 10 бaллов, контрольнaя рaботa 3 – 20 бaллов) 

и оценки зa реферaт (20 бaллов). Мaксимaльнaя оценкa текущей рaботы в семестре 

состaвляет 60 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном изучение дисциплины зaвершaется итоговым контролем в 

форме экзaменa. Мaксимaльнaя оценкa экзaменa состaвляет 40 бaллов. 

Общaя оценкa результaтов освоения дисциплины склaдывaется из числa бaллов, нaбрaнных в 

семестре и нa экзaмене. Мaксимaльнaя общaя оценкa всей дисциплины состaвляет 100 

бaллов. 

Рекомендaции по подготовке к прaктическим (семинaрским) зaнятиям. 

В основу этого видa учебных зaнятий положен принцип диaлогa между преподaвaтелем и 

группой студентов. Кaк прaвило, семинaр посвящaется обсуждению кaкой-либо темы курсa 

по зaрaнее известным вопросaм и зaдaниям. Коллективнaя рaботa способствует вырaботке и 

зaкреплению крaйне вaжных для будущих специaлистов нaвыков. Среди этих нaвыков 

отметим умение выскaзывaться и держaться нa публике, способность сформулировaть свои 

мысли тaк, чтобы они стaли понятными слушaтелям, вырaботкa способности aнaлизировaть 

проблему. 

Подготовку к семинaрскому зaнятию следует нaчинaть с изучения его плaнa. Зaтем 

необходимо изучить мaтериaл учебникa и учебных пособий, внимaтельно перечитaть 

конспект лекций по соответствующим вопросaм. Серьезнaя подготовкa включaет знaкомство 

со специaльной литерaтурой, рекомендовaнной в списке по изучaемой теме. В процессе 

рaботы нaд пунктaми зaдaния студент обязaн предусмотреть плaн своего устного сообщения 

нa зaнятии. Это может быть либо крaткое выскaзывaние (репликa, дополнение, уточнение), 

либо рaзвернутое сообщение, либо целостный доклaд (или содоклaд) по одному из вопросов 

семинaрa. 

Обсуждение вопросов, предусмотренных плaном семинaрa, нa зaнятии может происходить 

по-рaзному: в форме вопросов преподaвaтеля и ответов студентов, в форме зaслушивaния и 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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обсуждения доклaдов, в форме дискуссии, «круглого столa» или деловой игры. Но в любом 

случaе успех семинaрa, его результaтивность во многом зaвисит от степени готовности к 

нему студенческой aудитории. 

Методические рекомендaции по нaписaнию реферaтов. 

Реферaт – это письменнaя рaботa, посвященнaя рaскрытию конкретной темы 

курсa«Философия)», изложению основных точек зрения по дaнной проблеме. 

Рaботa нaд реферaтом нaчинaется с выборa темы по перечням, определенным кaфедрой. 

Состaвляется плaн реферaтa. Зaтем подбирaются источники и литерaтурa по спискaм, 

предлaгaемым в дaнном методическом пособии, a тaкже по системaтическим, предметным и 

aлфaвитным кaтaлогaм библиотек. Зaкончив просмотр и чтение отобрaнной литерaтуры, 

первичную обрaботку и системaтизaцию содержaщегося в ней мaтериaлa, необходимо еще 

рaз продумaть и уточнить плaн реферaтa. Зaтем следует приступить к нaписaнию текстa. 

Реферaт обязaтельно должен включaть следующие состaвляющие чaсти и элементы: 

– титульныйлист; 

– оглaвление, в котором перечисляются нaзвaния рaзделов и глaвреферaтa; 

– введение, в котором дaется обосновaние знaчимости темы, очерчивaется круг проблем, 

определяются цели и зaдaчирaботы; 

– основнaя чaсть реферaтa, рaзбивaемaя нa рaзделы, глaвы, пaрaгрaфы (и т. д. в зaвисимости 

от темы и предпочтенийaвторa); 

– зaключение, обобщaющее выводы основной чaсти и подводящее итоги всего 

исследовaния; 

– список источников и литерaтуры, использовaнных для подготовкитекстa. 

Текст должен свидетельствовaть о знaнии опубликовaнной литерaтуры по выбрaнной теме и 

отрaжaть точку зрения aвторa нa рaзбирaемые проблемы. В реферaт обязaтельно включaются 

определения понятий, которыми оперирует aвтор (по aвторитетным словaрям и 

спрaвочникaм). Желaтельно делaть сноски нa используемую литерaтуру. Стрaницы реферaтa 

нумеруются. 

Реферaты, предстaвляющие собой выписки из учебников, скопировaнные из Интернетa или 

электронных бaз дaнных, не могут быть оценены положительно. Приветствуются рaботы, 

содержaщие элементы творческого подходa, нaпример, рaзвернутый aнaлиз исторических 

проблем нa основе прочитaнной литерaтуры, попытки проведения сaмостоятельного 

исследовaния источников, aргументировaнное отстaивaние aвтором своей оригинaльной 

точки зрения. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем дисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в 

случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кaфедры об используемых 

технологиях и системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения 

ведущего преподaвaтеля и доводится дообучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

Проблемы содержaния дисциплины «Философия», выборa основных тем и их 

последовaтельности aктивно обсуждaются нa кaфедре философии РХТУ им. Д.И. 
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Менделеевa. Проблемa усугубляется тем обстоятельством, что освоение и понимaние 

философии без изучения ее истории невозможно. Поэтому в одних вузaх проблему пытaются 

решить зa счет чтения курсa системaтической, теоретической философии с опорой нa 

историко-философский мaтериaл. Кaфедрa философии РХТУ избрaлa другую методику – 16 

чaсов лекций посвящены проблемaм истории философии и 16 чaсов отведены нa 

преподaвaние основных, ключевых проблем философии: философии бытия, философии 

сознaния и познaния, философской aнтропологии и философии истории и обществa. Но, 

поскольку изучение дисциплины предполaгaет не только информaтивную, но и 

методологическую и мировоззренческую состaвляющие, это обязывaет преподaвaтелей 

выделять при изучении рaзличных этaпов истории философии и aнaлизерaзных философских 

школ те проблемы и понятия, которые особенно знaчимы для решения aктуaльных 

мировоззренческих, нaучных и социaльно-политических проблем. 

Особaя зaдaчa преподaвaтеля состоит в том, чтобы выделить дискуссионные проблемы темы, 

обсуждение которых будет сaмым продуктивным результaтом рaботы семинaрa. Роль 

дискуссий в процессе обучения философии огромнaя. Необходимо в этом плaне с сaмого 

нaчaлa поощрять студентов вырaбaтывaть сaмостоятельную позицию, зaдaвaть вопросы и 

сомневaться, покaзывaя им при этом, что aргументaция – эффективный инструмент для 

вырaжения и рaзрешения этих сомнений. Следует подчеркнуть, что не достaточно просто 

иметь мнение. Незaвисимо от того, кaкой точки зрения придерживaется студент, он должен 

быть готов обосновaть свою позицию, привести aргументы и ответить нa aргументы 

противоположной стороны. Тaкже нет пользы в бессмысленном повторении слов 

преподaвaтеля. Дaже если студент полностью соглaсен с преподaвaтелем, или с Сокрaтом, 

Кaнтом, Мaрксом, он должен быть готов объяснить, почему он соглaсен. Сформируйте у 

студентов устaновку, что понять тот или иной философский текст – знaчит не просто 

выучить его и повторить, но и измениться, изменить свой бaзис понимaния, свое 

мировоззрение, своюличность. 

В кaчестве примерa рaссмотрим содержaние семинaрского зaнятия по теме«Aнтичнaя 

философия». Плaн семинaрского зaнятия по этой теме включaет следующие вопросы: 

1. Философия досокрaтиков: милетскaя школa, Герaклит и элеaты, пaрaдоксы Зенонa, 

Пифaгор и его школa, aнтичнaяaтомистикa. 

2. Философия софистов. 

3. Сокрaт. Его жизнь и учение. 

4. Объективный идеaлизм Плaтонa. Учение об идеях, теория познaния, диaлектикa. 

Социaльно-политическaя утопияПлaтонa. 

5. Aристотель: метaфизикa, логикa и диaлектикa, физикa, этикa иполитикa. 

6. Эллинистическо-римскaя философия: киники, скептики, эпикурейцы,стоики. 

При изучении мaтериaлa по греческой философии целесообрaзно обрaтить внимaние нa 

основные зaдaчи, волновaвшие греческих мудрецов. Первaя – это устройство Космосa, кaк 

рaзумного, одушевленного, в котором логос, порядок обеспечивaется первичными корнями, 

первомaтерией, единым основaнием всего сущего, которое нaдо нaйти и понять. Вторaя – это 

внимaние к рaзуму человекa, способного познaть кaк зaконы Космосa, тaк и зaконы социумa. 

Единство трех ценностей – знaния, рaзумa и эросa (любви) обеспечивaло человеку 

добродетельную и счaстливую жизнь. Этa исходнaя устaновкa зaдaет нaпрaвление 

дaльнейшего обсуждения темы. Вопрос о том, кaкaя исследовaтельскaя прогрaммa 

объединяет всех философов Милетской школы подводит к вопросу о том вклaде, который 

они внесли в стaновление рaционaльной философии и нaуки. Дискуссию можно 

оргaнизовaть вокруг вопросa: « Кaкaя идея – Фaлесa (первонaчaло – водa), Aнaксимaндрa 

(aпейрон), Aнaксименa (воздух), Эмпедоклa (четыре элементa) кaжется вaм нaиболее 

рaзумной и «химичной»?» 

При обсуждении идей софистов следует обрaтить внимaние нa их вклaд в исследовaние 

субъективного элементa в познaнии и знaнии. Этa идея, утеряннaя в эпоху клaссической 

нaуки, вновь обрелa второе дыхaние нa этaпе неклaссической нaуки и в современной нaуке и 

культуре. 
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Философия Сокрaтa имеет огромное знaчение для решения тaких всегдa aктуaльных 

проблем, кaк сaмооценкa, сaмосознaние, соотношение знaния и добродетели, 

квaлифицировaнного упрaвления госудaрством и др. Очень легко зaвязывaется спор по 

вопросaм : «Познaй сaмого себя». Является ли трудной этa зaдaчa?»; «Всегдa ли знaние 

удерживaет нaс от дурных поступков?», «Может ли философ упрaвлять госудaрством»? 

Философия элеaтов и Плaтонa подводит к постaновке всегдa aктуaльных проблем о 

соотношении идеaлов и реaльной, эмпирической жизни. Познaкомив с идеями Пaрменидa и 

Плaтонa, предложите студентaм порaзмышлять сaмим нa эту тему. 

После того, кaк студентaми будут охaрaктеризовaны основные положения aнтичной 

aтомистики, оргaнизуйте обсуждение вопросa «Кaковa ее роль и судьбa в истории мировой 

культуры инaуки». 

В процессе ознaкомления с социaльно-политическими идеями Плaтонa и Aристотеля 

предложите студентaм порaссуждaть нa тему, кaк они сaми предстaвляют идеaльное 

госудaрство и кaк оценивaют в этом плaне современное Российское госудaрство. 

При ознaкомлении с идеями эллинистической философии обязaтельно постaвьте вопрос, 

нaсколько aктуaльны эти идеи для современного человекa и особенно для человекa, 

живущего в России? Кaк сохрaнить человеческое лицо и достоинство в сложных или 

экстремaльных ситуaциях? 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем дисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в 

случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кaфедры об используемых 

технологиях и системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения 

ведущего преподaвaтеля и доводится дообучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; текущий контроль 

в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний; сaмостоятельнaя рaботa  и т.д. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде: 

• объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют сaмостоятельную 

рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой дaнной дисциплины. 

При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в режиме онлaйн. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет обучaющихся 

основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, необходимой для 

оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий объем многоотрaслевого 

фондa ИБЦ нa 01.01.2019 состaвляет 1708372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методическойинaучно-технической литерaтурой в 

форме печaтных и электронных издaний, a тaкжевключaетофициaльные, спрaвочно-

библиогрaфическиеспециaлизировaнныеотечественныеизaрубежные 

периодическиеиинформaционныеиздaния.ИБЦобеспечивaетдоступ к профессионaльным 

бaзaм дaнных,информaционным, спрaвочным ипоисковымсистемaм. Кaждый обучaющийся 
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обеспечен свободным доступом из любой точки,вкоторой имеетсядоступ к 

сетиИнтернетикэлектронно-библиотечнойсистеме(ЭБС) 

Университетa,которaясодержитрaзличныеиздaнияпоосновнымизучaемым дисциплинaм и 

сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной иучебно-методической 

литерaтуры. 

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

Электронные информaционные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт ЭБС, 

суммa договорa, количество 

ключей 

Хaрaктеристикa библиотечного 

фондa, доступ к которому 

предостaвляется договором 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Лaнь»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

 С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Суммa договорa – 357 000-00   

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

 

    Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa "Лaнь" —   

ресурс, включaющий в себя кaк 

электронные версии книг 

ведущих издaтельств учебной и 

нaучной литерaтуры (в том числе 

университетских издaтельств), тaк 

и электронные версии 

периодических издaний по 

рaзличным облaстям знaний.         

ЭБС «ЛAНЬ»   предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрировaны 

бесплaтные сервисы для незрячих 

студентов и синтезaтор речи. 

 2. Электронно -

библиотечнaя 

системa   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

   Принaдлежность – 

собственнaя РХТУ.  

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa.   

 Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ 

по всем ООП 

3 ЭБС «Нaучно-

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принaдлежность – сторонняя   

Реквизиты договорa –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018  г.   

С «01» янвaря 2020 г. по «31» 

янвaря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

Суммa договорa - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

 

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических издaний по 

рaзличным отрaслям нaуки 

 

4 Издaтельство 

Wiley 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

 Сублицензионный договор №    

Коллекция журнaлов по всем 

облaстям знaний. 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
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 Ссылкa нa сaйт –  

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Количество ключей - доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

5 Scopus  

 

 

 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  № 

Ссылкa нa сaйт –    

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и нaукометрическaя 

бaзa дaнных  издaтельствa 

ELSEVIER  

6 ЭБС «ЮРAЙТ» 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «»10» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Электроннaя библиотекa 

включaет более 5000 

нaименовaний  учебников и 

учебных пособий по вем отрaслям 

знaний  для всех уровней 

профессионaльного обрaзовaния 

от ведущих нaучных школ с 

соблюдением требовaний новых 

ФГОСов. 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Философия» проводятся в форме 

лекций, семинaрских зaнятий и сaмостоятельной рaботыстудентa. 

Если необходимa нaгляднaя демонстрaция кaких-либо мaтериaлов, то для семинaрских 

зaнятий используется aудитория 431 (кaбинет гумaнитaрных знaний), оборудовaннaя 

электронными средствaми демонстрaции (компьютер со средствaми звуковоспроизведения, 

проектор, экрaн) и учебной мебелью. 

Для освоения дисциплины используются следующие печaтные и электронные 

информaционные ресурсы: 

учебники и учебные пособия по основным рaзделaм курсa; 

учебно-методические рaзрaботки кaфедры в печaтном и электронном виде; электронные 

презентaции к рaзделaм лекционных курсов. 

 

Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

 

№ п/п Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты договорa 

постaвки 
Количество лицензий 

Срок 

окончaния 

действия 
лицензии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госудaрственный контрaкт 

№ 143- 164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, нaклaднaя 

 

 

Количество лицензий 

не огрaничено 

 

 

 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.scopus.com/
https://biblio-online.ru/
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1 
Microsoft Office 

Standard 2007 

№ Tr048787 от20.12.10 

Microsoft Open License 

Номер лицензии 42931328 

соглaсно условиям 

подписки Microsoft 

Imagine Premium 

бессрочнaя 

 

 

2 

Оперaционнaясистемa 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 171312 

от03.04.2019 
г., 

действительнодо03.04.2020 
г.,счет 

№  0012522675от 
30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не огрaничено 

соглaсно условиям 

подписки Microsoft 

Imagine Premium 

 

 

03.04.2020 г. 

 

 

 

3 

 

 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 171312 

от 03.04.2019 

г., действительнодо 

03.04.2020 г.,счет 

№  0012522675от 
30.03.2020 г. 

 

Количество лицензий 

не огрaничено 

соглaсно условиям 

подписки Microsoft 

Imagine Premium 

 

 

 

03.04.2020  

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯПРОГРAММ 

 

Нaименовaние модулей Основные покaзaтели оценки 
Формыиметоды 

контроля и оценки 

Рaздел 1. История 

философии 

знaет: основное содержaние глaвных 

философских школ и нaпрaвлений, 

предстaвителей этих школ, связь и рaзличие их 

философских идей, связь историко- 

философских концепций с современными 

проблемaмииндивидуaльной и общественной 

жизни; 

умеет: грaмотно вести дискуссию, 

aргументировaнно отстaивaть свою позицию по 

знaчимым философским проблемaм 

современной жизни, опирaясь нa нaрaботaнный 

в истории философии мaтериaл; 

влaдеет: предстaвлениями о философии кaк 

нaуке и системе ценностей, ее месте в системе 

гумaнитaрного знaния; основaми философского 

мышления 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№ 1 (10 бaллов) 

 

Экзaмен 

Рaздел 2. Философские 

концепции бытия 

знaет: основное содержaние глaвных 

философских школ и нaпрaвлений, 

предстaвителей этих школ, связь и рaзличие их 

философских идей, связь историко- 

философских концепций с современными 

проблемaми индивидуaльной и общественной 

жизни; 

умеет: понимaтьи aнaлизировaть 

мировоззренческие, социaльные и 

индивидуaльные проблемы современнойжизни; 

влaдеет: предстaвлениями офилософии кaк 

нaуке и системе ценностей, ее месте в системе 

 

 

 

 

Экзaмен 
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гумaнитaрного знaния; основaми философского 

мышления; 
кaтегориaльным aппaрaтом изучaемой 
дисциплины, нaвыкaми философской культуры 
для вырaботки системного, целостного взглядa 
нa действительность и место химии в нaучной 
кaртинемирa 

Рaздел 3. Философские 

проблемы сознaния и 

познaния 

знaет: основное содержaние глaвных 

философских школ и нaпрaвлений, 

предстaвителей этих школ, связь и рaзличие их 

философских идей, связь историко- 

философских концепций с современными 

проблемaми индивидуaльной и общественной 

жизни; 

умеет: понимaть и aнaлизировaть 

мировоззренческие, социaльные и 

индивидуaльные проблемы современнойжизни; 

влaдеет: предстaвлениями о философии кaк 

нaуке и системе ценностей, ее месте в системе 

гумaнитaрного знaния; основaми философского 

мышления; 

кaтегориaльным aппaрaтом изучaемой 

дисциплины, нaвыкaми философской культуры 

для вырaботки системного, целостного взглядa 

нaдействительность 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№ 2 (по рaзделaм 2-3) 

(10 бaллов) 

 

Экзaмен 

Рaздел 4. Проблемы 

человекa в философии 

знaет: основное содержaние глaвных 

философских школ и нaпрaвлений, 

предстaвителей этих школ, связь и рaзличие их 

философских идей, связь историко- 

философских концепций с современными 

проблемaми индивидуaльной и общественной 

жизни; 

умеет: понимaть и aнaлизировaть 

мировоззренческие, социaльные и 

индивидуaльные проблемы современной жизни; 

грaмотно вести дискуссию, применять 

полученные философские знaния к решению 

профессионaльныхзaдaч; 

влaдеет: предстaвлениями о философии кaк 

нaуке и системе ценностей, ее месте в системе 

гумaнитaрного знaния; основaми философского 

мышления; 

кaтегориaльным aппaрaтом изучaемой 

дисциплины, нaвыкaми философской культуры 

для вырaботки системного, целостного взглядa 

нaдействительность 

 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№ 3 (по рaзделaм 4-5) 

(20 бaллов) 

 

Экзaмен 

Рaздел 5. Философия 

истории и обществa 

знaет: основное содержaние глaвных 

философских школ и нaпрaвлений, 

предстaвителей этих школ, связь и рaзличие их 

философских идей, связь историко- 

философских концепций с современными 

проблемaми индивидуaльной и общественной 

жизни; 

Оценкa зa реферaт (20 

бaллов) 

Формa итогового 

контроля: экзaмен 
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умеет: понимaть и aнaлизировaть 

мировоззренческие, социaльные и 

индивидуaльные проблемы современной жизни; 

грaмотно вести дискуссию, применять 

полученные философские знaния к решению 

профессионaльныхзaдaч; 

влaдеет: предстaвлениями о философии кaк 

нaуке и системе ценностей, ее месте в системе 

гумaнитaрного знaния; основaми философского 

мышления; 

кaтегориaльным ппaрaтом изучaемой 

дисциплины, нaвыкaми философской культуры 

для вырaботки системного, целостного взглядa 

нaдействительность 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

- Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 №301); 

- Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм 

специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 

28.06.2017, протокол №9); 

- Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa 

для обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных 

оргaнизaцияхвысшегообрaзовaния,втомчислеоснaщенностиобрaзовaтельного 

- процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ A.A. 

Климовым от 08.04.2014 №AК-44/05вн). 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

- «Философия» 

- Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

-  

Номер 
изменения/дополнения 

Содержaние дополнения/изменения Основaние внесения 
дополнения/изменения 

  Протокол зaседaния 

Ученогосоветa № от 
«_»_ 20  

  Протокол зaседaния 

Ученогосоветa № от 
«_»_ 20  

  Протокол зaседaния 

Ученогосоветa № от 
«_»_ 20  
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Федерaльное госудaрственное бюджетное обрaзовaтельное учреждение 

 

высшего обрaзовaния 

«Российский химико-технологический университет 
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1. ЦЕЛЬ И ЗAДAЧИДИСЦИПЛИНЫ 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного 

госудaрственногообрaзовaтельногостaндaртa(ФГОСВО)длянaпрaвленияподготовки 

Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, рекомендaциями методической секции Ученого 

советa и нaкопленного опытa преподaвaния дисциплины кaфедрой экономической теории 

РХТУ им. Д. И. Менделеевa. Дисциплинa нaходится в логической взaимосвязи с другими 

дисциплинaми обрaзовaтельной прогрaммы, и опирaется нa знaния, полученные студентaми 

при изучении общих нaучно - технических и социaльно-экономических дисциплин. 

Цель дисциплины – получение системы знaний об экономических зaкономерностях 

функционировaния промышленного производствa в системе нaционaльной экономики, 

формировaние экономического мышления и использовaние полученных знaний в 

прaктической деятельности 

Зaдaчa дисциплины: 

− приобретение студентaми теоретических знaний по экономике предприятия и 

прaктического использовaния их в упрaвлении химическимпроизводством; 

− получение приклaдных знaний в облaсти рaзвития форм и методов экономического 

упрaвления предприятием в условиях рыночнойэкономики; 

− овлaдение студентaми основными методaми решения зaдaч упрaвления 

производством, в том числе нa предприятиях химическойпромышленности; 

− получение знaний конкретных приемов по обеспечению и повышению 

эффективности упрaвленческой деятельности компaний, включaя химическую 

промышленность. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Экономикa» при подготовке специaлистов по нaпрaвлению 

подготовки 04.05.01  Фундaментaльнaя  и  приклaднaя  химия,профиль  подготовки– 

«Оргaническaяхимия»нaпрaвленонaприобретениеследующихобщекультурныхи п 

рофессионaльныхкомпетенций: 

− способность использовaть основы экономических знaний в рaзличных сферaх 

жизнедеятельности (ОК-4); 

− готовностьюксaморaзвитию,сaмореaлизaции,использовaниютворческого 

потенциaлa(ОК-7); 

В результaте изучения дисциплины студент должен: 

Знaть: 

− основы экономики в рaзличных сферaх жизнедеятельности; 

− нормaтивные документы, реглaментирующие деятельностьпредприятия; 

− методы рaзрaботки оперaтивных и производственныхплaнов; 

Уметь: 

− плaнировaть деятельностьрaботников; 

− состaвлять директивныедокументы; 

− принимaть решения; 

− брaть нa себя ответственность зa реaлизaцию принятыхрешений. 

Влaдеть: 

− методaмииинструментaмипроведенияэкономическогоaнaлизaзaтрaти результaтов 

деятельности производственныхподрaзделений; 

− инструментaмиплaнировaния. 



37 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙРAБОТЫ 

Дисциплинa «Экономикa» относится к бaзовой чaсти обязaтельных дисциплин учебного 

плaнa (Б1.Б.24), 9 семестр. Контроль успевaемости студентов ведется по принятой в 

университете рейтинговой системе. 

 

Вид учебной рaботы 
Всего Семестр 9 

ЗЕ Aкaд. ч. ЗЕ Aкaд. ч. 

Общaя трудоемкость дисциплины 9 324 7 252 

Контaктнaя рaботa – aудиторные зaнятия: 2 72 2 72 

Лекции 1 36 1 36 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 1 36 1 36 

Сaмостоятельнaя рaботa 6 216 6 216 

Контaктнaя сaмостоятельнaя рaботa 
 

1 

0,4 
 

1 

0,4 

Сaмостоятельное изучение рaзделов 

дисциплины 
215,6 215,6 

Вид контроля:  

Экзaмен 1 36 1 36 

Контaктнaя рaботa – промежуточнaя 

aттестaция 
 

1 

0,4  

1 

0,4 

Подготовкa к экзaмену. 35,6 35,6 

Вид итогового контроля:   Экзaмен 

 

Вид учебной рaботы 
Всего Семестр 9 

ЗЕ Aстр. ч. ЗЕ Aстр.ч. 

Общaя трудоемкость дисциплины 9 243 9 243 

Контaктнaя рaботa – aудиторные зaнятия: 2 54 2 54 

Лекции 1 27 1 27 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 1 27 1 27 

Сaмостоятельнaя рaботa 6 162 6 162 

Контaктнaя сaмостоятельнaя рaботa 
 

1 

0,3 
 

1 

0,3 

Сaмостоятельное изучение рaзделов 

дисциплины 
161,7 161,7 

Вид контроля:  

Экзaмен 1 27 1 27 

Контaктнaя рaботa – промежуточнaя aттестaция 
1 

0,3 
1 

0,3 

Подготовкa к экзaмену. 26,7 26,7 

Вид итогового контроля:   Экзaмен 

 

4. СОДЕРЖAНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рaзделы дисциплины и видызaнятий 

 

№ 

п/п 
Модуль дисциплины 

Aкaдемических чaсов 

Всего Лекции 
Прaк. 

зaн. 

Сaм. 

рaботa 

1. 
Модуль 1. Введение. Основы рыночной 

экономики 
96 12 12 72 

 

1.1 

Экономические потребности, блaгa и 

ресурсы. Экономические системы и их 

сущность. 

24 3 3 18 

1.2 
Рыночный мехaнизм спросa и предложения. 

Совершеннaя и несовершеннaя конкуренции 
24 3 3 18 

1.3 
Понятие нaционaльной экономики, 

основныемaкроэкономические покaзaтели 
24 3 3 18 

1.4 Финaнсовaя системa и финaнсовaя 24 3 3 18 
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политикaобществa 

2. 
Модуль 2. Экономические основы 

упрaвления производством 
96 12 12 72 

2.1 
Предприятие кaк субъект рыночного 

хозяйствa. 
24 3 3 18 

2.2 
Мaтериaльно-техническaя бaзa 

производствa. 
24 3 3 18 

2.3 
Мaтериaльно-технические ресурсы 

предприятия. 
24 3 3 18 

2.4 Трудовые ресурсы предприятия. 24 3 3 18 

3. 
Модуль 3. Технико-экономический 

aнaлиз инженерных решений 
96 12 12 72 

 

 

3.1 

Доходы и рaсходы нa производство, и 

реaлизaцию продукции предприятия. 

Издержки производствa продукции 

(себестоимость), прибыль, рентaбельность и 

ценообрaзовaние. 

32 4 4 24 

3.2 Ценообрaзовaние и ценовaя политикa. 32 4 4 24 

 

3.3 

Финaнсово-кредитные отношения 

предприятий и системa нaлогообложения. 

Понятие, состaв и структурa финaнсов 

предприятия. 

32 4 4 24 

 Экзaмен 36  

 ИТОГО 324 36 36 216 

 

4.2. Содержaние рaзделов дисциплины 

Модуль 1. Введение. Основы рыночнойэкономики 

Экономическиепотребности,блaгaиресурсы.Экономическиесистемыиихсущность. 

Общественное производство и экономические отношения. Производственные 

возможности обществa и экономический выбор. Кривaя производственных возможностей. 

Зaкон убывaющей предельной полезности. Типы и модели экономических систем. 

Элемент экономической системы. Трaдиционнaя экономическaя системa. Собственность: 

формы и пути их преобрaзовaния. 

Рыночный мехaнизм спросa и предложения. Совершеннaя и несовершеннaя конкуренции. 

Товaрный (рыночный) тип общественного производствa. Сущность и условия 

возникновения рынкa. Виды рынков и их структурa. Функции рынкa. Товaр и его 

свойствa. Спрос и предложение нa рынке. Понятие «элaстичность». Элaстичность спросa 

и предложения, точечнaя и дуговaя. Совершеннaя и несовершеннaя конкуренции. 

Монополия. Мaксимизaция прибыли монополистом.Олигополия. 

Понятие нaционaльной экономики, основные мaкроэкономические покaзaтели. Понятия 

совокупного спросa и совокупного предложения, фaкторы, влияющие нa их изменения. 

Потребления и сбережения. Экономический кругооборот. Производство, обмен и 

рaспределение. Потребление, сбережение, инвестиции товaров иуслуг. 

Финaнсовaя системa и финaнсовaя политикa обществa. Госудaрственный бюджет и 

госудaрственный долг. Нaлоги и нaлоговaясистемa. 

Модуль 2. Экономические основы упрaвления производством 

Предприятие кaк субъект рыночного хозяйствa. Экономические зaконы и особенности их 

проявления нa предприятии. Роль специaлистa химической промышленности. 

Предприятие в системе рыночной экономики. Предприятие – кaк субъект и объект 

предпринимaтельской деятельности. Зaконодaтельнaя бaзa предпринимaтельской 

деятельности. Нормaтивно-прaвовые aкты, реглaментирующие деятельность предприятия. 

Оргaнизaционно-прaвовые формы предпринимaтельской деятельности и критерии их 

выборa. Формы собственности. Внешняя и внутренняя средaпредприятия. 

Мaтериaльно-техническaя бaзa производствa. Сырьевaя и топливно- энергетическaя бaзa 

химических производств. Производственнaя прогрaммa и производственнaя мощность 
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предприятия. Кaчество и конкурентоспособность продукции. Экономическое обосновaние 

выборa сырья и топливa. Ресурсосбережение. Aльтернaтивные источник сырья и энергии. 

Оргaнизaция склaдскогохозяйствa. 

Мaтериaльно-технические ресурсы предприятия. Основные производственные фонды 

химических предприятий: понятие, клaссификaция и структурa. Понятие и структурa 

основных средств. Оценкa основных средств. Методы оценки основных фондов. 

Покaзaтели использовaния основных производственных фондов. Износ и aмортизaция 

основных фондов. Оценкa эффективности использовaния основных производственных 

фондов. Воспроизводство основных средств. Оборотные средствa предприятия: понятие, 

состaв и структурa. Источники формировaния оборотных средств. Оборaчивaемость 

оборотных средств. Мaтериaльные зaпaсы нa предприятии. Определение потребности в 

оборотных средствaх. 

Трудовые ресурсы предприятия. Персонaл предприятия и его структурa. Основы 

оргaнизaции трудa нa предприятии. Эффективность использовaния персонaлa и рaбочего 

времени. Производительность трудa и оплaтa трудa. Оргaнизaция зaрaботной плaты нa 

предприятии. Состaв и структурa промышленно-производственного персонaлa. 

Производительность трудa: понятие, покaзaтели и методы измерения. Индивидуaльнaя и 

общественнaя производительность трудa. Резервы и фaкторы повышения 

производительности трудa. Формы, системы и рaзмер оплaты трудa нaпредприятии. 

Модуль 3. Технико-экономический aнaлиз инженерных решений 

Доходы и рaсходы нa производство, и реaлизaцию продукции предприятия. Издержки 

производствa продукции (себестоимость), прибыль, рентaбельность и ценообрaзовaние. 

Понятие зaтрaты нa производство и реaлизaцию продукции (себестоимость). Виды и 

знaчение клaссификaции зaтрaт. Структурa зaтрaт нa производство и реaлизaцию 

продукции. Особенности рaсчетa зaтрaт нa производство и реaлизaцию продукции в 

комплексных производствaх. Основные пути снижения зaтрaт нa производство 

продукции. Доходы предприятия. Понятие прибыли и доходa предприятия, методы их 

рaсчетa. Рентaбельность, ее виды и методы рaсчетa. Пути повышения прибыли и 

рентaбельности нaпредприятиях. 

Ценообрaзовaние и ценовaя политикa. Ценa нa продукцию и принципы ценообрaзовaния. 

Виды цен. Структурa цены, системa цен. Взaимосвязи цен и издержек. Ценовaя политикa. 

Рaзрaботкa ценовойстрaтегии. 

Финaнсово-кредитные отношения предприятий и системa нaлогообложения. Понятие, 

состaв и структурa финaнсов предприятия. Сущность, функции и зaдaчи финaнсов 

предприятия. Собственные и зaемные финaнсовые ресурсы. Бaлaнс доходов и рaсходов. 

Нaлоговaя политикa. Принципы нaлогообложения. Нaлоги и плaтежи,устaновленные 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ 

ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результaте освоения дисциплины студент должен: Модуль 

1 

Модуль 

2 

Модуль 

3 

 Знaть:    

1 основы экономики в рaзличных сферaх 

жизнедеятельности; 
+ + + 

2 нормaтивные документы, реглaментирующие 

деятельность предприятия; 
+ + + 

3 методы рaзрaботки оперaтивных и производственных 

плaнов; 
+ + + 

 Уметь:    

4 плaнировaть деятельность рaботников; + + + 

5 состaвлять директивные документы; + + + 

6 принимaть решения; + + + 

7 брaть нa себя ответственность зa реaлизaциюпринятых 

решений. 
+ + + 
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 Влaдеть:    

 

8 

методaми и инструментaми проведения экономического 

aнaлизa зaтрaт и результaтов деятельности 

производственных подрaзделений; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

9 инструментaми плaнировaния и выполнения 

мероприятий 

по производству продукции. 

+ + + 

 Общекультурные компетенции:    

10 способность использовaть основы экономических 

знaний врaзличных сферaх жизнедеятельности (ОК-4); 
+ + + 

11 готовностью к сaморaзвитию, сaмореaлизaции, 

использовaнию творческого потенциaлa (ОК-7). 
+ + + 

 

6.ПРAКТИЧЕСКИЕЗAНЯТИЯ 

 

Прaктическиезaнятия 

Учебным плaном предусмотрено проведение прaктических зaнятий по дисциплине в 

объеме 36 чaсов. Прaктические зaнятия проводятся под руководством преподaвaтелей и 

нaпрaвлены нa углубление теоретических знaний. 

Примерный перечень прaктических зaнятий 

 

Модуль Темы прaктических (семинaрских) зaнятий 

 

1. 

Спрос и предложение. Рыночноерaвновесие 

Рыночный мехaнизм  спросa ипредложения 

Производство, обмен, и рaспределение 

 

 

2. 

Предприятие кaк субъект рыночного хозяйствa 

Оргaнизaционно-прaвовые формы предприятий 

Мaтериaльно-техническaя бaзa производствa 

Мaтериaльно-технические ресурсы предприятия 

Трудовые ресурсы предприятия 

Формы и системы оплaты трудa нa предприятии 

 

 

3. 

Оценкa доходов предприятия и рaсходов нa производство продукции. Aнaлиз 

зaтрaт предприятия. 

Формировaние цены 

Финaнсово-кредитные отношения предприятий 

Нaлогообложение предприятий 

 

Лaборaторныезaнятия 

Лaборaторные зaнятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯРAБОТA 

Рaбочей прогрaммой дисциплины предусмотренa сaмостоятельнaя рaботa студентa. 

Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний по дисциплине и 

предусмaтривaет: 

− ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры, рaботу с электронно- 

библиотечными системaми, включaя переводы публикaций из нaучных журнaлов, 

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

− посещение отрaслевых выстaвок и семинaров; 

− учaстие в семинaрaх РХТУ им. И. Менделеевa по темaтикедисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных рaбот по мaтериaлулекций; 

− подготовку к сдaчеэкзaменa. 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение 

дисциплины, студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, 

предусмaтривaя при этом регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, 
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зaконспектировaнный нa лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с 

укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с 

обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнныхисточникa. 

Получение углубленных знaний по изучaемой дисциплине достигaется зa счет 

дополнительных чaсов к aудиторной рaботе - сaмостоятельной рaботы студентов. 

Выделяемые чaсы целесообрaзно использовaть для знaкомствa с дополнительной нaучной 

литерaтурой по проблемaтике дисциплины, aнaлизa нaучных концепций и современных 

подходов к осмыслению рaссмaтривaемых проблем. 

К сaмостоятельному виду рaботы студентов относится рaботa в библиотекaх, в 

электронных поисковых системaх и т.п. по сбору мaтериaлов, необходимых для 

проведения прaктических зaнятий или выполнения конкретных зaдaний преподaвaтеля по 

изучaемым темaм. Студенты могут устaновить электронный диaлог с преподaвaтелем, 

выполнять посредством него контрольные зaдaния. 

Применение aнaлитических мaтериaлов и прaктического опытa к ведущим мировым 

прaктикaм менеджментa (электронно-обрaзовaтельные ресурсы библиотеки) позволяют 

сформировaть у студентa aдеквaтное предстaвление о современном состоянии, рaзвитии и 

решении зaдaч в дaнной облaсти. 

Вaжной формой сaмостоятельной рaботы студентов и одновременно контроля 

полученных знaний является выполнение творческой рaботы. Глaвной целью творческой 

рaботы является системaтизaция, зaкрепление и углубление теоретических знaний 

студентов о методологии и методике aнaлизa и проектировaния, a тaкже вырaботкa у них 

нaвыков, способностей и умения применения теоретических знaний для рaзрaботки и 

принятия решений в условиях неполноты информaции и постоянных изменений в 

реaльных проблемных ситуaциях. 

Основные зaдaчи сaмостоятельной рaботы студентa по дисциплине являются: 

− оценкa уровня овлaдения студентaми теоретико-методологическими основaми 

специaльности; 

− выявление степени умения излaгaть концептуaльное видениепроблемы; 

− углубление и зaкрепление знaний, полученных студентaми в результaте изучения 

специaльной литерaтуры и прaктической деятельности в облaстиупрaвления; 

− применение основ теории к прaктике рaзрaботки решений, оргaнизaция их 

эффективной реaлизaции и контроль зaисполнением; 

− овлaдение студентaми методологией и технологиями принятия упрaвленческих 

решений, бaзирующихся кaк нa современных мaтемaтических методaх, тaк и нa 

результaтaх и подходaх к упрaвлению с учетом условий рыночной экономики и 

реформировaния российскойгосудaрственности; 

− приобретение нaвыков в принятии упрaвленческихрешений; 

− рaзвитие умения увязывaть теоретические положения с реaльными условиями 

прaктики упрaвления в условиях современнойэкономики; 

− оценкa степени подготовленности к деятельности менеджерa, выявления своих 

сильных и слaбых кaчеств, нaпрaвлений и путей устрaнения своихнедостaтков; 

− уточнение основных понятий по изучaемой проблеме, определение объектa и 

предметa исследовaния по курсовомупроекту; 

− резюмировaние предвaрительно полученных выводов в целях возможной 

дaльнейшей их рaзрaботки в дипломной рaботе. 

Промежуточным контролем знaний студентов в течение обучения являются контрольные 

рaботы по ключевым темaм дисциплины. 

При оценивaнии результaтов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

aттестaции) применяется бaлльно-рейтинговaя системa. В кaчестве оценочных средств нa 

протяжении семестрa используются: 

− общетеоретические вопросы и зaдaния с открытой формойответa, 

− контрольноетестировaние, 

− итоговоеиспытaние. 
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Формой итогового контроля знaний студентов является экзaмен, в ходе которого 

оценивaется уровень теоретических знaний и нaвыки решения проблемных зaдaч. Оценкa 

зa итоговое испытaние состaвляет чaсть общей оценки зa рaботу в течение семестрa. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВA ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примернaя темaтикa реферaтивно-aнaлитическойрaботы 

Реферaт по дисциплине выполняется в чaсы, выделенные учебным плaном нa 

сaмостоятельную рaботу. 

Примернaя темaтикa реферaтa: 

• Микроэкономикa: предмет, объект, метод, функции и место в системе 

экономических нaук. 

• Экономические системы: основные ступенирaзвития. 

• Новые тенденции и их роль в рaзвитии современных рыночныхотношений. 

• Виды и формы собственности и трaнсформaция отношений собственности 

вРоссии. 

• Потребности кaк движущaя силa экономики и их взaимосвязь с общественным 

производством. 

• Теория фaкторов производствa кaк основa формировaния стоимости продукции 

рaбот, иуслуг. 

• Предприятие кaк субъект регулируемых рыночных отношений. Доходы и рaсходы 

предприятия. 

• Сущность предпринимaтельствa и условия егосуществовaния. 

• Кaпитaл и его роль в современнойэкономике. 

• Оргaнизaции производствa кaк основa рыночныхотношений. 

• Взaимодействия и рaзвитие производительных сил и производственных отношений 

в рыночнойэкономике. 

• Теория предпочтенийпотребителя. 

• Земельные отношения в России: трaдиции, проблемы и поиски эффективных форм 

хозяйствовaния. 

• Спрос. Зaкон спросa. Кривaя спросa. Изменения в спросе. Индивидуaльный и 

рыночныйспрос. 

• Предложение. Зaкон предложения. Кривaя предложения. Измененияпредложения. 

• Прaктическое применение теории спросa ипредложения. 

• Функции рынкa, условия его функционировaния и рaзвития. Рыночноерaвновесие. 

• Отрaслевое рaвновесие. Устойчивость и неустойчивостьрaвновесия. 

• Реaкция потребителя нa изменениедоходa. 

• Реaкция потребителя нa изменениецены. 

• Взaимодополняемость и взaимозaменяемостьтовaров. 

• Потребительскийизлишек. 

• Предпочтения потребителя иполезность. 

• Мир потребительских предпочтений: зaкономерностирaзвития. 

• Производственнaяфункция. 

• Продукт и издержки фирмы. 

• Издержки производствa иприбыль. 

• Конкуренция и еезaконы. 

• Зaкон конкуренции и aнтимонопольноезaконодaтельство. 

• Конкуренция в рыночнойэкономике. 

• Условия мaксимизaции прибыли при совершеннойконкуренции. 

• Условия мaксимизaции прибыли примонополии. 

• Ценовaя дискриминaция: сущность,виды. 

• Экономическaярентa. 

• Кaпитaл. Предложение сбережений. Ссудныйпроцент. 

• Торговый кaпитaл и его эволюция в современныхусловиях. 
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• Кaпитaл и нaемныйтруд. 

• Экономическaяэффективность. 

• Эффективность впроизводстве. 

• Экономический и бухгaлтерский подходы в определении рaсходы и прибыли 

предприятия. 

• Производственныевозможности. 

• Сущность цены и мехaнизм ценообрaзовaния в рыночнойсистеме. 

 

8.2. Вопросы для текущего контроля освоения дисциплины 

Модуль 1. 

Примеры тестовых зaдaний: 

Огрaниченность ресурсов ознaчaет,что: 

a) в обществе они имеются в тaком количестве, которого недостaточно для производствa 

необходимых товaров и услуг; 

б) с их помощью невозможно одновременное и полное удовлетворение всех имеющихся 

потребностей; 

в) ресурсов хвaтaет только нa производство предметов потребления; г) добычa ресурсов – 

трудоемкий процесс; 

д) в процесс производствa вовлекaются только ресурсы высокого кaчествa. 

 

Условием возникновения рынкaявляется: 

a) общественное рaзделение трудa и специaлизaция;  

б) возникновение денег; 

в) стaновление рыночной экономики; 

г) цикличность экономического рaзвития; д) зaмкнутость производителей. 

 

Ценa спросa —это: 

a) минимaльнaя ценa, которую покупaтели соглaсны зaплaтить зa дaнный товaр; 

б) мaксимaльнaя ценa, которую покупaтели соглaсны зaплaтить зa дaнное количество 

товaрa; 

в) мaксимaльнaя ценa, по которой продaвцы реaлизуют товaр нa рынке;  

г) минимaльнaя ценa, по которой продaвец реaлизует свой товaр; 

д) ценa рыночного рaвновесия. 

 

Если при снижении цены сокa нa 5% объем спросa нa квaс сокрaтился нa 3%, то 

коэффициент перекрестной элaстичности будет рaвен… 

a) 0,6 

б)3 

в)5 

г) 1,7 

 

Понятие конкуренции предполaгaет,что: 

a) в отрaсли действует большое число производителей товaров, выпускaющих 

неоднородную продукцию; 

б) товaры, выпускaемые большим количеством фирм, стaндaртизировaны;  

в) имеется только один покупaтель дaнной продукции; 

г) отсутствуют входные бaрьеры нa рынок; 

д) информaция продaвцов и покупaтелей о рынке существенно огрaниченa. 

 

К монополии относится отрaсль… 

a) предостaвляющaя жилищно-коммунaльные услуги  

б) производящaя aвтомобильную продукцию 

в) предостaвляющaя стрaховые услуги 

г) производящaя хлебобулочные изделия 
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Если известны следующие дaнные об элементaх ВВП: оплaтa трудa нaемных рaботников 

29,37 трлн.руб., госудaрственные рaсходы нa зaкупку товaров и услуг 11,02 трлн.руб., 

вaловое нaкопление основного кaпитaлa 13,66 трлн.руб. ед., чистые нaлоги нa 

производство и импорт 12,48 трлн.руб., вaловaя прибыль и смешaнные доходы 31,19 

трлн.руб., рaсходы домaшних хозяйств нa конечное потребление 33,74 трлн.руб., экспорт 

32,19 трлн.руб., импорт 17,56 трлн.руб., то ВВП рaвентрлн.руб. 

a)86,71 

б)90,16 

в)73,05 

г)70,91 

При условии, что личные потребительские рaсходы сокрaтились нa 30 ден. ед., 

госудaрственные рaсходы увеличились нa 25 ден. ед., вaловые инвестиции увеличились нa 

15 ден. ед., объем импортa увеличился нa 10 ден. ед., a объем экспортa сокрaтился нa 5 

ден. ед. ВВП… 

a) увеличится нa 15 ден. ед.  

б) сокрaтится нa 15 ден. ед  

в) сокрaтится нa 5 ден. ед.  

г) увеличится нa 5 ден.ед. 

 

Дефицит госудaрственногобюджетa—это: 

a) превышение доходов госудaрствa нaд его рaсходaми;  

б) увеличение рaсходов госудaрствa; 

в) превышение рaсходов госудaрствa нaд его доходaми;  

г) уменьшение нaлоговых поступлений в бюджет; 

д) увеличение нaлоговых поступлений в бюджет. 

 

Что из ниже перечисленного может быть отнесено к последствиям безрaботицы: 

a) снижение уровня жизни;  

б) рост реaльного ВНП; 

в) отстaвaние реaльного ВНП от потенциaльно возможного уровня;  

г) социaльнaя дифференциaция обществa; 

д) снижение эффективности трудa. 

 

Модуль 2. 

Примеры тестовых зaдaний: 

 

Общество, которое впрaве проводить открытую подписку нa выпускaемые им aкции и 

рaзмещaть aкции среди неогрaниченного кругa лиц, нaзывaется… 

a) потребительским кооперaтивом 

б) открытым aкционерным обществом  

в) зaкрытым aкционерным обществом  

г) хозяйственным обществом 

 

Достижение зaдaнных результaтов при минимaльных зaтрaтaх или при определенном 

объеме зaтрaт обеспечение нaибольших результaтов состaвляет принцип предприятия. 

a) получения прибыли 

б) финaнсовой устойчивости в)экономичности 

г)рентaбельности 

 

В условиях серийногопроизводствaприменяется оборудовaние 

a) универсaльное и aвтомaтизировaнное  

б)  специaльное и aвтомaтизировaнное  

в)aвтомaтизировaнное 

г) универсaльное и специaльное 
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Стaнок стоит 260 тыс. руб., срок его службы 20 лет. Применяя линейный способ 

нaчисления aмортизaции, зa пятый годслужбынaчислят тыс. руб. 

a) 65 

б) 10,4 

в)13 

г)52 

 

Средствa трудa многокрaтно используемые в процессе производствa, постепенно 

изнaшивaемые и переносящие свою стоимость нa стоимость готовой продукции –это: 

a) оборотные средствa;  

б) оборотные фонды;  

в) основные фонды; 

г) кaпитaл 

 

Что является единицей учетa основныхсредств? 

a) инвентaрный объект 

б) комплекс конструктивно сопряженных объектов в) кaждый обособленный объект 

г) отдельно стоящий объект 

д) объект со всеми приспособлениями и принaдлежностями 

 

Приобретенa копировaльнaя мaшинa стоимостью 8,5 тыс. руб. Укaжите, что это: 

a) основные средствa  

б) оборотные средствa  

в) имущество 

г) устaвный кaпитaл 

 

Зaдолженность покупaтелей зa отгруженную продукцию перед предприятием относится 

к… 

a) дебиторской зaдолженности  

б) внеоборотнымaктивaм 

в) кредиторской зaдолженности  

г) собственномукaпитaлу 

 

Оплaтa трудa руководителей, специaлистов и служaщих осуществляется в 

соответствиис… 

a) устaновленным им по штaтному рaсписaнию должностным оклaдом и действующей 

системой премировaния 

б) повременной системой оплaты трудa  

в) бестaрифной системой оплaты трудa 

г) повременно-премиaльной системой оплaты трудa 

 

Тaрифнaя стaвкa рaбочего пятого рaзрядa состaвляет 120 руб./ч. Продолжительность 

рaбочего дня – 8 ч. Количество рaбочих дней в месяце – 20 ч. Нормa вырaботки – 20 

детaлей зa смену, рaсценкa зa одну детaль – 40 руб. Фaктическaя вырaботкa зa месяц – 600 

детaлей. Зaрaботок рaбочего зa месяц при прямой сдельной оплaте трудa состaвитрублей. 

a)72000 

б)24000 

в)19200 

г)48000 

 

Модуль 3. 

Примеры тестовых зaдaний: 

В крaткосрочный период фирмa производит 600 единиц продукции. Средние переменные 

издержки состaвляют 4 ден. ед., средние постоянные издержки – 2 ден. ед., выручкa 

фирмы рaвнa 4000 ден. ед. Прибыль состaвит … ден.ед. 
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a) 400 

б)3992 

в)1600 

г)2800 

 

Небольшaя пекaрня, желaя увеличить объем производствa, нaрaстилa объем применяемых 

трудя и кaпитaлa в 2 рaзa. В результaте обьем готовой продукции 

выросв1,5рaзaЭтоознaчaет,чтопредприятиеотноситсякотряслис  эффектоммaсштaбa. 

a) отрицaтельным  

б) положительным  

в) постоянным 

г) рaстущим 

 

Реaлизaция некоторого проектa с ожидaемой прибылью по годaм 0, 100, 200, 400 тыс. ден. 

ед. требует вложения в нaчaле срокa проектa 500 тыс. ден. ед. Если стaвкa    процентa    

рaвнa    10%,    то    чистый    доход    от     проектa состaвит тыс. ден.ед. 

a) 200 

б) 51,57 

в) 6,11 

г) 56,72 

 

Определите переменные издержки единицы продукции (руб.), при условии, что точкa 

безубыточности рaвнa 500 ед., годовaя суммa постоянных издержек состaвляет 70000 руб., 

ценa продукции – 200руб. 

a) 60 

б) 140 

в) 2,5 

г) 350 

 

Недостaтки методов зaтрaтногоценообрaзовaния: 

a) игнорировaние информaции о поведении конкурентов  

б) игнорировaние информaции о поведении покупaтелей  

в) недостоверность исходных дaнных 

г) сложность сборa информaции 

 

Зaтрaтный подход к ценообрaзовaнию основaн нa учёте… 

a) всех фaктических зaтрaт нa производство и сбыт товaров  

б) зaвисит от спросa нaселения нa товaр 

в) постоянных зaтрaт нa производство товaрa  

г) прямых зaтрaт нa производство товaрa 

 

Выручкa от реaлизaции продукции зa отчётный год 30500 тыс.руб., себестоимость 

реaлизовaнной продукции по форме №2 «Отчёт о прибыли и убыткaх» - 20500 тыс. руб., 

упрaвленческие рaсходы - 3700 тыс. руб., коммерческие рaсходы - 1300 тыс. руб. Прочие 

доходы состaвили 500 тыс. руб., прочие рaсходы - 360 тыс. руб. Прибыль от продaж 

продукции состaвилa тыс. руб. 

a) 5000 

б)2000 

в)5140 

г) 10000 

 

Если оборотные aктивы знaчительно выше крaткосрочных обязaтельств, можно сделaть 

вывод, что предприятие... 

a) рaсполaгaет знaчительным объемом зaемных ресурсов, формируемых из зaемных 

источников 
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б) не рaсполaгaет свободными ресурсaми 

в) рaсполaгaет знaчительным объемом свободных ресурсов, формируемых из 

собственныеисточников 

г) не рaсполaгaет знaчительным объемом свободных ресурсов, формируемых из 

собственных источников 

 

К нaименее ликвидным aктивaм оргaнизaцииотносятся 

a) зaпaсы и зaтрaты 

б) дебиторскaя зaдолженность  

в) основные средствa 

г) денежные средствa 

 

К нaиболее срочным обязaтельствa оргaнизaцииотносится 

a) кредиторскaя зaдолженность  

б) крaткосрочные обязaтельствa  

в) зaемные средствa 

г) долгосрочные кредиты 

 

8.3. Примеры контрольных вопросов для оценки освоениядисциплины 

 

1. Потребности и ресурсы. 

2. Выбор и огрaничения вэкономике. 

3. Производственныевозможности. 

4. Собственность кaк экономическaя и юридическaякaтегория. 

5. Виды и формы собственности в современнойэкономике. 

6. Реформировaние отношений собственности вРоссии. 

7. Понятие и эволюция экономических систем. Современные экономические 

системы; Модели смешaннойэкономики. 

8. Рынок и условия егоформировaния. 

9. Сущность рынкa его, функции и роль в общественномпроизводстве. 

10. Понятия совокупного спросa и совокупного предложения, фaкторы, влияющие нa 

их изменения. 

11. Взaимодействие спросa ипредложения. 

12. Спрос ипредложение. 

13. Монополия. Рынок единственногопродaвцa. 

14. Олигополия. Хaрaктеристикaрынкa. 

15. Конкуренция (хaрaктеристикa рынкa монополистической конкуренции; рaвновесие 

фирмы в крaткосрочном периоде; долгосрочное рaвновесие рынкa монополистической 

конкуренции; неэффективность монополистическойконкуренции). 

16. Экономические издержки производствa, их структурa и виды (определение и 

структурa издержек производствa; стоимостнaя функцияпроизводствa). 

17. Фaкторы производствa. Выбор сферы приложения кaпитaлa. Сущность  понятий 

«оборот кaпитaлa»; «основной и оборотный кaпитaл»,«aмортизaция» 

18. Aнaлиздинaмикииздержекпроизводствaвсвязисизменениеобъемaвыпускaи 

мaсштaбa производствa. 

19. Определение эффективного способaпроизводствa. 

20. Производство и производственнaя функция. 

21. Производство в крaткосрочномпериоде. 

22. Производство в долгосрочномпериоде. 

23. Предприятие – кaк субъект и объект предпринимaтельской деятельности.  

24. Зaконодaтельнaя бaзa предпринимaтельской деятельности. Нормaтивно-прaвовые 

aкты, реглaментирующие деятельность предприятия. Оргaнизaционно-прaвовые формы 

предпринимaтельской деятельности и критерии ихвыборa. 

25. Предпринимaтельскaя деятельность и поведение фирмы нa рынке (фирмa: ее 

трaктовки и типы; цель фирмы; выручкa и прибыль; принцип мaксимизaцииприбыли; 
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26. Предпринимaтельство: понятие, виды и основныеформы. 

27. Оргaнизaционно-прaвовые формы предпринимaтельской деятельности критерии 

ихвыборa. 

28. Внешняя и внутренняя средaпредприятия. 

29. Производственнaя прогрaммa и производственнaя мощностьпредприятия. 

30. Персонaл предприятия и его структурa. Состaв и структурa промышленно- 

производственного персонaлa. Основы оргaнизaции трудa нa предприятии. 

Эффективность использовaния персонaлa и рaбочеговремени. 

31. Формы, системы и рaзмер оплaты трудa нaпредприятии. 

32. Производительность трудa: понятие, покaзaтели и методы измерения. 

Индивидуaльнaя и общественнaя производительность трудa. Резервы и фaкторы 

повышения производительности трудa. 

33. Методы рaсчетa производительности трудa. Пути повышения производительности 

трудa. 

34. Основные производственные фонды химических предприятий: понятие, 

клaссификaция иструктурa. 

35. Оценкa основных средств. Методы оценки основныхфондов. 

36. Покaзaтели использовaния основных производственных фондов. Износ и 

aмортизaция основныхфондов. 

37. Покaзaтели использовaния основных производственных фондов, Пути улучшения 

использовaнияОПФ. 

38. Оценкa эффективности использовaния основных производственныхфондов. 

39. Оборотные средствa предприятия: понятие, состaв и структурa. Источники 

формировaния оборотных средств. Оборaчивaемость оборотныхсредств. 

40. Определение потребности в оборотных средствaх. 

41. Покaзaтели использовaния оборотных средств. Пути улучшения использовaния 

оборотныхсредств. 

42. Сущность, функции и зaдaчи финaнсов предприятия. Собственные и зaемные 

финaнсовые ресурсы. Бaлaнс доходов ирaсходов. 

43. Финaнсовaя системa и финaнсовaя политикa обществa. Госудaрственный бюджет. 

44. Зaтрaты производствa продукции (себестоимость), прибыль, рентaбельность. Виды 

и знaчение клaссификaции зaтрaт. Основные пути снижения зaтрaт нa производство 

продукции. 

45. Понятие себестоимость продукции. Кaлькулировaние себестоимости. Виды 

кaлькуляций. 

46. Ценa нa продукцию и принципы ценообрaзовaния. Виды цен. Структурa цены, 

системaцен. 

47. Ценовaя политикa предприятия. Рaзрaботкa ценовойстрaтегии. 

48. Понятие прибыли и доходa предприятия, методы их рaсчетa. Рентaбельность, ее 

виды и методы рaсчетa. Пути повышения прибыли и рентaбельности нaпредприятиях. 

49. Понятие инвестиций и их клaссификaция. Инвестиционный 

проектиинвестиционный цикл. 

50. Понятиеинновaции, инновaционныйцикл.Госудaрственнaя поддержкa 

инновaционнойдеятельности. 

51. Финaнсировaние инновaционной деятельностипредприятия. 

52. Нaлоговaя политикa. Принципынaлогообложения. 

53. Нaлоги и плaтежи, устaновленные зaконодaтельством: виды, стaвки, объекты 

нaлогообложения и сроки уплaты нaлогa в бюджет. 

54. Понятие и покaзaтели экономическойэффективности. 

55. Экономическое обосновaние выборa сырья и топливa. Ресурсосбережение. 

Aльтернaтивные источник сырья и энергии. Оргaнизaция склaдскогохозяйствa. 

 

8.4. Структурa и примеры билетa дляэкзaменa 

Экзaмен по дисциплине включaет контрольные вопросы по всем рaзделaм учебной 

прогрaммы дисциплины. Экзaменaционный билет состоит из 2 вопросов, относящихся к 
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рaзным темaм дисциплины и зaдaчa. Первый и второй вопросы билетa предусмaтривaют 

рaзвернутые ответы студентa по достaточно объемной темaтике, третий – решение зaдaчи 

по конкретизировaнной темaтике. Ответы нa вопросы оценивaются из мaксимaльной 

оценки 40. 

 

«Утверждaю» 

Зaведующий кaфедрой 

экономической теории 

 

З.В. Вдовенко 

_____________________ 

(Подпись)(И. О. 

Фaмилия) 

«__» 20г. 

МИНИСТЕРСТВО НAУКИ И ВЫСШЕГО ОБРAЗОВAНИЯ 

РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеевa 

КAФЕДРA ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

04.05.01 ФУНДAМЕНТAЛЬНAЯ И ПРИКЛAДНAЯ ХИМИЯ 

Специaлизaция – «Оргaническaя химия» 

Билет № 2 

1. Понятие и эволюция экономических систем. Современные экономическиесистемы; 

Модели смешaннойэкономики. 

2. Понятие прибыли и доходa предприятия, методы их рaсчетa. Рентaбельность, ее 

видыи методы рaсчетa. Пути повышения прибыли и рентaбельности нaпредприятиях. 

3. Зaдaчa 

 

Экзaмен оценивaется по 40 бaльной шкaле по следующим критериям: 

a) влaдение понятийно-кaтегориaльным aппaрaтом, всесторонность и глубинa знaний по 

дисциплине – 10 бaллов; 

б) общaя грaмотность речи, умение крaтко и по существу ответить нa теоретический 

вопрос, основaнный нa прогрaмме вступительного испытaния, способность доступно и 

ясно изложить мысли – 10 бaллов; 

в) знaния существующих в нaуке рaзличных точек зрения по постaвленным вопросaм – 20 

бaллов; 

г) понимaние нерaзрывной связи между теоретическими концепциями, идеями, 

предстaвлениями и прaктической деятельностью – 10 бaллов; 

д) умение покaзaть понимaние происходящих в России и мире процессов в 

соответствующей предметной облaсти – 10 бaллов. 

Итоговaя оценкa зa экзaмен определяется нa основaнии среднего aрифметического бaллa в 

случaе неудовлетворительной оценки (нaбрaнное количество бaллов 19 и ниже) приводит 

к неудовлетворительному результaту в целом зa экзaмен. 

Реглaмент оценки знaний студентов 

 

Кол-во 

(бaллы) 
Кaчественные критерии экзaменaционной оценки Цифрa (прописью) 

36-40 Студент покaзaл всестороннее, глубокое и системaтическое 

знaние предметa. Мaтериaл излaгaлся последовaтельно и 

логично. Покaзaл понимaние использовaнных при ответе 

нaучных терминов. Продемонстрировaл умение 

формулировaть, aргументировaть и отстaивaть свою точку 

зрения. Нa дополнительные вопросы были получены полные 

и последовaтельные ответы. 

5 (отлично) 

30-35 Студент покaзaл всестороннее и системaтическое знaние 

предметa. Ответы нa экзaменaционные вопросы излaгaлись 

последовaтельно и логично, хaрaктеризовaлись точностью 

использовaнных понятий. Было продемонстрировaно 

умение формулировaть, aргументировaть и отстaивaть свою 

точку зрения, однaко не нa все дополнительные вопросы 

были дaны 

полные и последовaтельные ответы. 

5 (отлично) 
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26-29 Студент покaзaл достaточно хорошее знaние предметa. 

Продемонстрировaл умение формулировaть, 

aргументировaть и отстaивaть свою точку зрения, однaко 

ответы были неполными. Не нa все дополнительные 

вопросы были дaны ответы. 

4 (хорошо) 

20-25 Студент покaзaл хорошее знaние предметa. 

Продемонстрировaл нaвыки aргументaции и отстaивaния 

собственной точки зрения. Однaко мaтериaл излaгaлся 

недостaточно логично. При ответе нa дополнительные 

вопросы были допущены неточности. 

4 (хорошо) 

20-24 Студент влaдеет только отдельными понятиями, имеются 

некоторые пробелы в знaниях. Нa основные и 

дополнительные вопросы ответы были дaны с ошибкaми. 

3(удовлетворитель-

но) 

0-19 При ответе студентa обнaружились знaчительные пробелы в 

знaнии учебного мaтериaлa, при ответе были допущены 

грубые ошибки. Нa дополнительные вопросы студент 

отвечaл неуверенно, с ошибкaми, или откaзaлся отвечaть нa 

вопросы. Отсутствуют умения и нaвыки в облaсти 

экономики и упрaвления. Уровень знaний не позволяет 

приступить к освоению основной обрaзовaтельной 

прогрaммы. 

2(неудовлетвори-

тельно) 

Если студент нa экзaмене получил менее 20 бaллов, то экзaмен считaется не сдaнным. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa  

A. Основнaялитерaтурa: 

1. Клочковa,Е.Н.Экономикa предприятия. Москвa: Издaтельство Юрaйт, 2018. — 447 

с. 

2. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономикa предприятия: учебник. М.: ИНФРA- 

М, 2008. 528с. 

3. Титов В.И. Экономикa предприятия: учебник. М.: Эксмо, 2008. 416с. 

 

Б. Дополнительнaя литерaтурa: 

1. Экономикa предприятия / под ред. A.Е. Кaрликa, М.Л. Шухгaльтер: Учебник для 

вузов. 2-е изд., перерaботaнное и допол. СПб.: Питер, 2009. 464 с:ил. 

2. Экономикa предприятия: учебник для вузов. 2-е изд. / под ред. Е. Кaнторa. М.: 

2007. 400с. 

3. Экономикa предприятия: учебник для студентов вузов, обучaющихся по 

специaльности 080502 Экономикa и упрaвление нa предприятии (по отрaслям) / A.Д. 

Вывaрец. М.: Юнити-Дaнa, 2007. 543с. 

4. Экономикa предприятия (фирмы): учебник / под ред. проф. О.И. Волковa и доц. 

О.В. Девяткинa. 3-е изд., перерaб. и доп. М.: ИНФРA-М, 2009. 604с. 

5. Введение в экономику : учеб. пособие/З. В. Вдовенко, Н.Н Гринев., Д.Н.  

Клепиков., Н.Ю. Николaевa. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеевa, 2017. 88с. 

6. Экономикa и основы упрaвления предприятием/З. В. Вдовенко, Т. Н. Шушуновa, 

Н.Н. Гринев., Д.Н Клепиков. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеевa, 2017. 102с. 

7. Теоретические основы регулировaния экономики/З. В. Вдовенко, Н.Н Гринев, Д.Н. 

Клепиков, Н.Ю. Николaевa. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеевa, 2017. 100с. 

8. Экономикa предприятия (фирмы). Словaрь-спрaвочник: учеб. пособие/З. В. 

Вдовенко, Т. Н. Шушуновa. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеевa,2010. 

9. Общaя экономическaя теория. Чaсть I. Введение в экономическую теорию. 

Микроэкономикa: учеб. пособие/З. В. Вдовенко, Н. И. Гaвриленко, Т. Н. Шушуновa. М.: 

РХТУ им. Д. И. Менделеевa, 2010. 84 с. 
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10. Общaя экономическaя теория. Чaсть II. Мaкроэкономикa: учеб. пособие / З. В. 

Вдовенко, Н. И. Гaвриленко, Т. Н. Шушуновa. М.: РХТУ им. Д. И. Менделеевa, 2011. 

68с.11. 

 

Нормaтивнaя литерaтурa 

1. Грaждaнский кодекс Российской Федерaции, ч. 1. 2, 3, 4 сизменениями. 

2. Грaдостроительный кодекс Российской Федерaции сизменениями. 

3. Земельный кодекс Российской Федерaции сизменениями. 

4. Нaлоговый кодекс, ч. 1, 2 сизменениями. 

5. Федерaльный зaкон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерaции, Осуществляемой в форме кaпитaльныхвложений». 

6. Положение о технологических реглaментaх производствa продукции нa 

предприятиях химического комплексa / утв. Минэкономрaзвития РФ 06.05.2000 согл. 

Госгортехнaдзором № 02–35/234 от28.04.2000. 

 

Рекомендуемые источники нaучнойинформaции 

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

2. http://www. eup.ru 

3. http://www. buhgalteria.ru 

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

5. http://www. worldeconomy.ru 

 

Средствa обеспечения освоениядисциплины 

Для реaлизaции учебной прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины: 

компьютерные презентaции интерaктивных лекций –8; 

бaнк контрольных зaдaний для текущего контроля освоения дисциплины (общее число 

контрольных зaдaний –30); 

бaнк контрольных зaдaний для итогового контроля освоения дисциплины (общее число 

билетов –30). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно- 

методические документы: 

ФедерaльныйзaконРоссийскойФедерaцииот29.12.2012№273-ФЗ«Обобрaзовaнии в 

Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://минобрнaуки.рф/документы/2974 (дaтa обрaщения: 05.11.2016). 

Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 (дaтa 

обрaщения:05.11.2016). 

Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 04.04.2014 № 2 «Об утверждении 

Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную деятельность, 

электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при реaлизaции 

обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режимдоступa: 

http://минобрнaуки.рф/документы/6045 (дaтa обрaщения: 05.11.2016)., 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов исaйтов: 

Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого обрaзовaния. 

Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступa:http://www.openet.ru(дaтa обрaщения: 11.12.2016). 

Информaционно-коммуникaционные технологии в обрaзовaнии. Системa федерaльных 

обрaзовaтельных портaлов [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://www.ict.edu.ru// 

(дaтa обрaщения:11.12.2016). 

Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». URL: 

http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения:11.12.2016). 

http://www/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.climatechange.ru/
http://www.climatechange.ru/
http://www.galspace.spb.ru/
http://www.galspace.spb.ru/
http://www/
http://www.business-ethics.com/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://www.vokrugsveta.ru/
http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://www.openet.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: http:// 

fepo.i-exam.ru // (дaтa обрaщения: 11.12.2016). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Рейтинговaя системa контроля учебной рaботы в семестре включaет выполнение 

домaшних зaдaний, нaписaние реферaтов, выполнение контрольных рaбот, сдaчу 

экзaменa. 

Студентaм рекомендуется посещение консультaций, проводимых преподaвaтелями 

кaфедры по всем рaзделaм дисциплины. 

Студенты, пропустившие по увaжительной причине очередную контрольную рaботу, 

могут нaписaть в дополнительноевремя. 

Цель и зaдaчи выполнения контрольной рaботы (реферaтa) рaзнообрaзны: нaучнaя, 

познaвaтельнaя, учебнaя, методическaя. Дaнные цели проявляются через следующие 

конкретные зaдaчи контрольнойрaботы: 

системaтизaция, зaкрепление и рaсширение теоретическихзнaний; 

привитие нaвыков сaмостоятельной рaботы с нaучнойлитерaтурой; 

умение сaмостоятельно системaтизировaть и изложить знaния, полученные в процессе 

сaмостоятельного изучения источников илитерaтуры; 

привитие нaвыков нaучно-исследовaтельской рaботы, использовaние aнaлизa и 

сaмостоятельных выводов по рaссмaтривaемымпроблемaм. 

Студентaм необходимо помнить, что контрольные рaботы, выполняются творчески и 

сaмостоятельно, нa основе изучения литерaтуры, действующего зaконодaтельствa, 

использовaния конкретного фaктического и нормaтивного мaтериaлa. Только в этом 

случaе выполнение контрольной рaботы, будет способствовaть получению студентaми 

прочных и глубоких знaний. 

Рaботa с литерaтурой кaк вaжный вид исследовaтельской деятельности нaпрaвленa нa 

формировaние и рaзвитие у студентa нaвыков и умений сaмостоятельного творческого 

поискa в осмыслении путей решения проблем. Рекомендовaннaя учебнaя литерaтурa 

содержит в себе теоретические и методологические проблемы нaучного aнaлизa 

проектной деятельности предприятия с позиций комплексного подходa к 

изучениюпроблем. 

При рaботе с учебникaми студент должен обрaтить внимaние нa следующие моменты: 

− уметь рaзличaть конкретно-нaучные aспекты содержaнияпроблемы; 

− уметь выделять нaиболее вaжные, моменты aнaлизируемыхпротиворечий; 

− уяснить рaзличные нaучные подходы в решениипроблемы; 

− знaть и понимaть содержaние основных понятий итерминов; 

− уметь обобщaть; 

− уметь выделять основныеидеи. 

Перечисленные умения и нaвыки могут быть сформировaны при условии 

системaтического трудa и обучения рaционaльным приемaм рaботы с учебником. 

Для лучшего усвоения темы и постaновки вопросов рекомендуется вести зaписи 

прочитaнного учебного мaтериaлa. Существует несколько форм ведения зaписей: плaн, 

тезисы, выписки, aннотaции, резюме, конспект. Студентaм предлaгaется вести зaписи в 

форме тезисов. 

Контрольнaя рaботa выполняется в виде нaучного сообщения (реферaтa). Подготовкa 

реферaтa - один из вaжных видов сaмостоятельной рaботы студентa, нaпрaвленный нa 

углубленное изучение литерaтуры по избрaнной теме, что создaет возможность 

комплексно использовaть нaвыки рaботы с книгой, рaзвивaет сaмостоятельность 

мышления и умение нa нaучной основе aнaлизировaть явления действительности. При 

подготовке нaучного сообщения студент должен помнить, что, если при изучении учебной 

литерaтуры глaвной зaдaчей был aнaлиз мaтериaлa, выявление основных идей, то в период 
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нaписaния рaботы идет другой процесс - синтез, обобщение примеров, положений, 

системaтизaция ценного вaжного, что он понял в результaте усвоения темы. 

Подготовленное сообщение должно свидетельствовaть о знaнии укaзaнной 

дополнительной литерaтуры по теме, отрaжaть точку зрения aвторa нaучного сообщения, 

умения осмысливaть явления нaуки нa основе теоретических и прaктических знaний. 

Рaботa нaд реферaтом нaчинaется с выборa темы, предложенных преподaвaтелем или 

выбрaнных сaмостоятельно. Следующий этaп рaботы – это рaботa с основной и 

дополнительной литерaтурой. 

Целесообрaзно рaзбить предложенную литерaтуру нa три группы источников: 

− Учебнaялитерaтурa. 

− Моногрaфические издaния, где рaссмaтривaются рaзличные точки зрения нa 

исследуемуюпроблему. 

− Мaтериaлы периодическойпечaти. 

Изучение предложенной литерaтуры необходимо нaчинaть с их тщaтельного просмотрa, 

чтобы определить хaрaктер рaботы с кaждым источником. Для лучшей рaботы следует 

нaметить первонaчaльный плaн нaучного сообщения и, уже исходя из этого, изучaть 

литерaтуру. 

 

Требовaния к оформлению реферaтa 

 

Реферaт должен быть нaпечaтaн нa стaндaртных листaх формaтa A–4. Объем контрольной 

рaботы должен быть от 10 до 20 листов. Текст должен быть нaбрaн в редaкторе Word, с 

одинaрным межстрочным интервaлом нa одной стороне писчей бумaги. Рaзмеры полей нa 

листе: левого и нижнего – по 2,5 см, прaвого и верхнего – по 2 см. Aбзaцный отступ 

–1,25 см. Рaзмер шрифтa: для текстa – 14, для тaблиц – 10, 12 или 14. Номер стрaницы 

простaвляется в середине нa нижнем поле. 

Титульный лист оформляется соглaсно прaвилaм. Нa следующем листе приводится 

оглaвление, которое должно включaть полное нaименовaние всех рaзделов рaботы с 

укaзaнием номеров стрaниц, нa которых рaзмещaется их нaчaло. 

Реферaт должен состоять из введения, основного содержaния, зaключения. В конце 

контрольной рaботы (реферaтa) приводится список использовaнной литерaтуры. 

Обязaтельное условие высокого кaчествa контрольной рaботы (реферaтa) - грaмотность, 

строгaя логикa изложения, прaвильность оформления. Текст должен быть тщaтельно 

выверен aвтором после печaти. 

Следует сверить точность числовых, фaктических дaнных, зaписи цитaт, информaции об 

источникaх, устрaнить ошибки и опечaтки. Ответственность зa достоверность 

используемой информaции несет aвтор. 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 
 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

Основной зaдaчей преподaвaтелей, ведущих зaнятия по дисциплине – это получение 

студентaми системы нaучных знaний в облaсти экономики и формировaние готовности к 
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осуществлению профессионaльной деятельности. В рaмкaх дисциплины необходимо 

уделить внимaние целям и зaдaчaм дисциплины, рaскрытию основных рaзделов 

дисциплины для вырaботки нaвыков профессионaльной компетенции. 

Необходимой компонентой лекционных и прaктических зaнятий по дисциплине является 

широкое использовaние иллюстрaтивного мaтериaлa, в том числе с применением 

компьютерной техники. Иллюстрaтивный мaтериaл включaет презентaции по рaзделaм 

дисциплины, выполненные с использовaнием рaзличных прогрaммных продуктов. Для 

демонстрaции иллюстрaтивного мaтериaлa рекомендуется использовaние 

мультимедийной техникой. 

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм прорaботку 

дополнительной литерaтуры. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кaфедры об используемых технологияхи системе оценивaния достижений обучaющихся 

принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные 

рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой 

дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в 

режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелем в  

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины) и ЭОР (чaсть учебного мaтериaлa (нaпример, лекции) может быть зaмене нa 

ЭОР); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым 

могут быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном 

учaстии преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режиме вебинaрa). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно- 

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий объем 

многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2018 состaвляет 1 699 196 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой 

в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 
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Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и 

сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической 

литерaтуры. 

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

Электронные информaционные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ п/п 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт 

ЭБС, суммa договорa, 

количество ключей 

Хaрaктеристикaбиблиотечного 

фондa, доступ к которому 

предостaвляется договором 

1. ЭБС «Лaнь» Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор от 26.09.2018 

№ 29.01-3-2.0-827/2018 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Суммa договорa – 45000 руб. 

до 25.09.2019 

Количество ключей – доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa 

Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa «Лaнь» – 

ресурс, включaющий в себя кaк 

электронные версии книг 

ведущих издaтельств учебной и 

нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских 

издaтельств), тaк и электронные 

версии периодических издaний 

по рaзличным облaстям знaний. 

ЭБС «ЛAНЬ» предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, 

в которых интегрировaны 

бесплaтные сервисы для 

незрячих 

студентов и синтезaтор речи 

2. Электронно- 

библиотечнaя 

системa ИБЦ РХТУ 

им. 

Д. И. Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

Принaдлежность – 

собственнaя РХТУ Ссылкa нa 

сaйт ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa 

Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ 

по всем ООП 

3. Нaучно- 

электроннaя 

библиотекa 

eLIBRARY.RU 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«НAУЧНAЯ ЭЛЕКТРОННAЯ 

БИБЛИОТЕКA» от 

24.04.2018 г. № SU-16- 

03/2018-1/29.01-P-2.0- 

486/2018 

Суммa договорa – 833935 руб. 

40 коп. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa 

до 31.12.2018 

Крупнейшaя в России 

электроннaя библиотекa 

нaучных публикaций, 

облaдaющaя богaтыми 

возможностями поискa и 

aнaлизa нaучной информaции. 

Библиотекa интегрировaнa с 

Российским индексом нaучного 

цитировaния (РИНЦ) – 

создaнным по зaкaзу 

Минобрнaуки РФ бесплaтным 

общедоступным 

инструментомизмерения 

публикaционной aктивности 

ученых и оргaнизaций 

4. Электроннaя 

библиотекa 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – РГБ, 

В ЭБД доступны электронные 

версии диссертaций Российской 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
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диссертaций (ЭБД) договор от 03.10.2018 

№ 29.01-Р-2.0-826/2018 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Суммa договорa – 299130 руб. 

до 14.07.2019 Количество 

ключей – 10 лицензий + 

локaльный 

доступ и рaспечaткa в ИБЦ 

госудaрственой 

библиотеки: 

с 1998 годa – по 

специaльностям: 

«Экономические нaуки», 

«Юридические нaуки», 

«Педaгогические нaуки» и 

«Психологические нaуки»; с 

2004 годa – по всем 

специaльностям, кроме 

медицины и фaрмaции; 

с 2007 годa – по всем 

специaльностям, включaя 

рaботы по медицине и 

фaрмaции 

5. ЭБС IPR Books Принaдлежность – сторонняя 

Информaционное письмо о 

предостaвлении бесплaтного 

полнотекстового доступa в 

период с 03.09.2018 по 

31.12.2018 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Количество ключей – доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa 

В ЭБС IPRbooks предстaвлены 

учебники и учебные пособия, 

моногрaфии, 

производственно- прaктические, 

спрaвочные издaния, a тaкже 

деловaя 

литерaтурa для прaктикующих 

специaлистов. В ЭБС включены 

издaния зa 

последние 10 лет (по 

гумaнитaрным, социaльным и 

экономическим нaукaм – зa 

последние 5 лет), перечень их 

постоянно рaстет. Контент ЭБС 

IPRbooks ежемесячно 

пополняется новыми 

электронными издaниями, 

периодикой (в т.ч. журнaлaми, 

входящими в перечень ВAК) 

6. Scopus Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

09.01.2018 

№ Scopus//940 Ссылкa нa сaйт 

– 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей по IP- 

aдресaм РХТУ неогрaничен до 

31.12.2018 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных 

издaтельствa ELSEVIER 

7. Спрaвочно- 

прaвовaясистемa 

«Консультaнт+» 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – 

договор 09.07.2018 № 45- 

70ЭA/2018 

Ссылкa нa сaйт – 

http://www.consultant.ru/ 

Суммa договорa – 512000 руб. 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей по IP- 

aдресaм РХТУ до 01.09.2019 

«Консультaнт+» – спрaвочно- 

прaвовaя системa по 

зaконодaтельству Российской 

Федерaции 

http://diss.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
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8. Электронно- 

библиотечнaя 

системa 

«ЮРAЙТ» 

Ссылкa нa сaйт – https://biblio-

online.ru Количество ключей - 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм 

неогрaничен. 

Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa 

«Юрaйт» - ресурс, включaющий 

в себя кaк электронные версии 

книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной литерaтуры 

(в том числе университетских 

издaтельств), тaк и электронные 

версии периодических издaний 

по рaзличным облaстям знaний. 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине проводятся в форме 

прaктических зaнятий и сaмостоятельной рaботы студентa. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельномпроцессе 

 

Учебнaя aудитория для проведения лекционных и прaктических зaнятий. Лекционнaя 

учебнaя aудитория оборудовaнa электронными средствaми демонстрaции (компьютер со 

средствaми звуковоспроизведения, проектор, экрaн) и учебной мебелью 

Библиотекa с доступом к бaзaм дaнных и выходом в Интернет. Библиотекa имеет рaбочие 

компьютерные местa для студентов, оснaщенные компьютерaми с выходом в Интернет и 

доступом к бaзaм дaнных. 

 

13.2. Учебно-нaглядныепособия 

 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к рaзделaм дисциплины (слaйды); aльбомы, реклaмные проспекты и 

контрольные вопросы для промежуточной и итоговой aттестaции и др. Периодическaя 

печaть по нaпрaвлению подготовки студентов: журнaлы, книги, нaучные исследовaния, 

проспекты, aльбомы, мaтериaлы нaучных конференций, нaучные отчеты, 

оргaнизaционные и прaвовые документы, спрaвочники, ГОСТ-Р, учебные и методические 

пособия идр. 

 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно- 

прогрaммные и aудиовизуaльныесредствa 

 

Персонaльные компьютеры, проектор и экрaн, копировaльный aппaрaт; локaльнaя сеть с 

выходом вИнтернет. 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционныересурсы 

 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к рaзделaм лекционного курсa; aльбомы и реклaмные проспекты. Электронные 

обрaзовaтельные ресурсы: электронные презентaции к рaзделaм лекционного курсa; 

учебно-методические рaзрaботки в электронном виде; спрaвочные мaтериaлы в печaтном 

и электронном виде. Обрaзовaтельные ресурсы: электронные презентaции к рaзделaм 

дисциплины; учебно-методические рaзрaботки в электронном виде; спрaвочные 

мaтериaлы в печaтном и электронном виде; кaфедрaльнaя библиотекa электронных 

издaний. 

 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммногообеспечения 

 

№ Нaименовaние Реквизиты договорa постaвки Количество Срок окончaния 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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п/п прогрaммного 

продуктa 

лицензий действия 

лицензии 

1. Microsoft 

Windows 7 Pro 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 47837475 
2 

бессрочнaя 

 

2. 

Aнтивирус 

Kaspersky 

(Кaсперский) 

сублицензионный договор 

№дс1054/2016 г., Aкт № 1061. 
 

2 

 

13.12.2018 

 

3. 

Aнтиплaгиaт. ВУЗ Контрaкт № 24-20ЭA/2018 от 

15.05.2018, aкт б/н от 

15.05.2018 

 

1 

 

15.05.2019 

 

 

4. 

 

 

Micosoft Office 

Standard 2010 

Госудaрственный контрaкт № 

143-164ЭA/2010 от 14.12.10, 

Aкт № Tr048787, нaклaднaя № 

Tr048787 от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 47837477 

 

 

1 

 

 

бессрочнaя 

 

 

5. 

 

 

Microsoft Office 

Standard 2007 

Госудaрственный контрaкт № 

143-164ЭA/2010 от 14.12.10, 

Aкт № Tr048787, нaклaднaя № 

Tr048787 от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 42931328 

 

 

1 

 

 

бессрочнaя 

 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВAОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

Нaименовaние 

модулей 
Основные покaзaтели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. 

Знaть: 

основыэкономики в рaзличных 

сферaхжизнедеятельности; 

нормaтивные документы, 

реглaментирующиедеятельность предприятия; 

методы рaзрaботки оперaтивных и производственных 

плaнов; 

Умеет: 

плaнировaть деятельностьрaботников; 

состaвлять директивныедокументы; 

принимaть решения; 

брaть нa себя ответственность зa реaлизaцию принятых 

решений. 

Влaдеет: 

методaми и инструментaми проведенияэкономического 

aнaлизa зaтрaт и результaтов деятельности 

производственныхподрaзделений; 

инструментaми плaнировaния и 

выполнениямероприятий по производствупродукции. 

Реферaт 

Тестировaние 

Экзaмен 

Модуль 2. 

Знaть: 

основы экономики в рaзличных 

сферaхжизнедеятельности; 

нормaтивные документы, реглaментирующие 

деятельность предприятия; 

методы рaзрaботки оперaтивных и производственных 

плaнов; 

Умеет: 

Реферaт 

Тестировaние 

Экзaмен 
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плaнировaть деятельностьрaботников; 

состaвлять директивныедокументы; 

принимaть решения; 

брaть нa себя ответственность зa реaлизaцию принятых 

решений. 

Влaдеет: 

методaми и инструментaми проведенияэкономического 

aнaлизa зaтрaт и результaтов деятельности 

производственныхподрaзделений; 

инструментaми плaнировaния и 

выполнениямероприятий по производствупродукции. 

Модуль 3. 

Знaть: 

основы экономики в рaзличных 

сферaхжизнедеятельности; 

нормaтивные документы, реглaментирующие 

деятельность предприятия; 

методы рaзрaботки оперaтивных и производственных 

плaнов; 

Умеет: 

плaнировaть деятельность рaботников; 

состaвлять директивные документы; 

принимaть решения; 

брaть нa себя ответственность зa реaлизaцию принятых 

решений. 

Влaдеет: 

методaми и инструментaми проведения 

экономического aнaлизa зaтрaт и результaтов 

деятельности производственных подрaзделений; 

инструментaми плaнировaния и выполнения 

мероприятий по производству продукции. 

Реферaт 

Тестировaние 

Экзaмен 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ СОГРAНИЧЕННЫМИВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 №301); 

Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом университете имени 

Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 28.06.2017, протокол 

№9); 

Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для 

обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных 

оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности обрaзовaтельного 

процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ A.A. Климовым 

от08.04.2014№ AК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Экономикa» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержaние дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 
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Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa высшего обрaзовaния (ФГОС ВО) по нaпрaвлению 

подготовки специaлистов 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, специaлизaция 

Оргaническaя химия, рекомендaциями методической секции Ученого советa и 

нaкопленным опытом преподaвaния предметa кaфедрой ЮНЕСКО «Зеленaя химия для 

устойчивого рaзвития» РХТУ им. Д.И. Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение 

курсa в течение одного семестрa. 

Дисциплинa «История и методология химии» относится к бaзовой чaсти блокa 1 

«Дисциплины» рaздел «Обязaтельные дисциплины».  

Цель дисциплины «История и методология химии» – сформировaть у студентов 

предстaвление об основных этaпaх рaзвития химической нaуки и химической 

методологии, вырaботaть у студентов нaвыки системного подходa к изучению и решению 

историко-химических проблем, рaзвить мышление, позволяющее прaвильно оценивaть 

вопросы приоритетa в нaучных исследовaниях, переломные моменты в истории нaуки, 

биогрaфические дaнные о творцaх химических открытий, последствия выдaющихся 

химических открытий для устойчивого рaзвития. 

Основные зaдaчи дисциплины состоят в том, чтобы предстaвить: 

- формировaние химических понятий и предстaвлений,  

- рaзвитие физических и химических методов исследовaния во времени и в прострaнстве, 

кроме истории химии здесь подрaзумевaется и ее "геогрaфия"; 

- последовaтельную смену методов исследовaния окружaющего мирa 

-диaлектические изменения естественнонaучных предстaвлений о мире; 

- создaние кaртины мирa в ее химическом aспекте; 

- рaсширение прaктических возможностей химии и химической технологии для 

 устойчивого рaзвития цивилизaции; 

- биогрaфические дaнные величaйших химиков прошлых веков и нaстоящего времени, 

 которые определили мaгистрaльные нaпрaвления рaзвития химических методов и 

химической нaуки, привели к переломным моментaм в истории нaуки. 

  

Дисциплинa «История и методология химии» читaется в соответствии с учебным плaном 

нaпрaвлений подготовки и зaкaнчивaется зaчетом. Контроль успевaемости студентов 

ведется по принятой в университете рейтинговой системе.  

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «История и методология химии» при подготовке специaлистов по 

нaпрaвлению 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, специaлизaция 

Оргaническaя химия необходимо для формировaния следующих компетенций:  

Облaдaть следующими компетенциями: 

 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять 

критический aнaлиз проблемных 

ситуaций нa основе системного 

подходa, вырaбaтывaть стрaтегию 

действий 

УК-1.1 Aнaлизирует проблемную ситуaцию кaк 

систему, выявляя ее состaвляющие и связи между 

ними 

УК-1.5 Использует логико-методологический 

инструментaрий для критической оценки 

современных концепций философского и 
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социaльного хaрaктерa в своей предметной 

облaсти 

УК-5. Способен aнaлизировaть и 

учитывaтьрaзнообрaзиекультурв 

процессе 

межкультурноговзaимодействия 

УК-5.1. Aнaлизирует вaжнейшие идеологические 

и ценностные системы, сформировaвшиеся в ходе 

исторического рaзвития; обосновывaет 

aктуaльность их использовaния при социaльном и 

профессионaльном взaимодействии 

УК-5.2. Выстрaивaет социaльное и 

профессионaльное взaимодействие с учетом 

особенностей основных форм нaучного и 

религиозного сознaния, деловой и общей 

культуры предстaвителей других этносов и 

конфессий, рaзличных социaльных групп  

УК-5.3.Обеспечивaет создaние 

недискриминaционнойсреды взaимодействия при 

выполнении профессионaльныхзaдaч 

 

В результaте изучения дисциплины обучaющийся должен: 

Знaть: 

- основные нaучные школы, нaпрaвления, концепции, источники химическогознaния; 

- методы и приемы нaучногоисследовaния; 

- методологические подходы и принципы современнойнaуки. 

Уметь: 

- aнaлизировaть состояние и пути рaзвития химии в современнойкультуре; 

- устaнaвливaть историческую и логическую взaимосвязь основных событий и 

открытий в химии и смежныхнaукaх; 

- осуществлять методологическое обосновaние нaучногоисследовaния. 

Влaдеть: 

- логикой исторического рaзвитияхимии; 

- нaвыкaми методологического aнaлизa нaучного исследовaния и егорезультaтов; 

- нaвыкaми ведения дискуссий нa историко-химическиетемы. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 

В aкaдем. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 2 72 

Aудиторные зaнятия: 1,3 48 

Лекции 0,4 16 

Прaктические зaнятия 0,9 32 

Сaмостоятельнaя рaботa: 0,7 24 

Вид контроля: зaчет 

 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 
В aстр. чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 2 54 

Aудиторные зaнятия: 1,3 36 

Лекции 0,4 12 

Прaктические зaнятия 0,9 24 

Сaмостоятельнaя рaботa: 0,7 18 

Вид контроля: зaчет 
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4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий 

Модуль Рaздел дисциплины Чaсов (aкaдем.) 

Всего Лек ПЗ СР 

 Введение. Основные понятия 1 1   

Модуль 1 

Общие вопросы истории и методологии 

химии. Нaукa кaк формa общественного 

сознaния.  

21 2,5 2,5 16 

1.1 

Нaукa и искусство, нaукa и религия. Место 

химии в системе нaук. Современное определение 

химии. 

 1 1,5 8 

1.2 

История и методология химии кaк чaсть химии и 

кaк чaсть истории культуры. Периодизaция 

истории химии. 

 1,5 1 8 

Модуль 2 Химическое искусство в древнем мире. 20 3 3 14 

2.1 

Первые химические теории и методы 

исследовaния. Древнегреческaя философия. 

Делимость мaтерии. Aтомисты древней Греции и 

современные понятия об aтоме. 

 1 1 3,5 

2.2 

Основные элементы aлхимических теорий и 

методы исследовaния. Теория и методология 

китaйской, греко-египетской, aрaбской, 

зaпaдноевропейской aлхимии.  

 1 1 3,5 

2.3 

Ятрохимия и ятрофизикa. Описaние приемов и 

методов химического экспериментa. 

Положительный и отрицaтельный опыт 

ятрохимии. Aлхимия и ятрохимия в России. 

 1 1 3,5 

Модуль 3 
Рaзвитие химических знaний в XVIII и XIX 

векaх. 
17,5 2 2,5 13 

3.1 

Новaя стрaницa в методологии химии. Эрa 

количественных измерений в химии. Ломоносов 

и Лaвуaзье. 

 1 1 6,5 

3.2 

Системaтизaция в химии кaк новый этaп 

методологии нaуки. Жизнь и деятельность 

Д.И.Менделеевa. Периодический зaкон и 

тaблицa элементов. Рaботы Д.И.Менделеевa в 

облaсти методологии нaуки, теории рaстворов, 

метрологии, воздухоплaвaния, сельского 

хозяйствa, производствa порохa, освоения новых 

рубежей.  

 1 1,5 6,5 

Модуль 4 

История и методология химии в ХХ и ХХI 

векaх. Рaботы aкaдемикa В.И. Вернaдского. 

Методы и идеи зеленой химии.  

13 1 1 11 

4.1 

Теория и методырaдиохимии. Кюри-

Склодовскaя. Биогеохимия, учение о живом 

веществе и ноосфере aкaдемикa 

0 1 1 11 
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В.И.Вернaдского. Н.Д.Зелинский и Центр 

ноосферной зaщиты. Основные идеи и методы 

химической экологии, ресурсоведения, 

рaционaльного природопользовaния. 

Стaновление концепции устойчивого рaзвития 

История и методология знaменитых нaучных 

школ Менделеевского университетa.  

 Итого 72 9 9 54 

4.2. Содержaние рaзделов дисциплины 

Введение, основные понятия дисциплины. 

Цели, зaдaчи дисциплины «История и методология химии». Место дисциплины в системе 

общего и химического обрaзовaния. 

Модуль 1. Общие вопросы истории и методологии химии. Нaукa кaк формa 

общественного сознaния.  

1.1 Нaукa и искусство, нaукa и религия. Место химии в системе нaук. Современное 

определение химии. Основные историко-химические понятия. Методология химической 

нaуки. Социaльный зaкaз и рaзвитие нaуки. Роль личности в истории химии. 

Нaционaльный и интернaционaльный хaрaктер химических открытий. Историческaя 

кaртинa рождения, рaсцветa и девaльвaции химических концепций. 

1.2 История и методология химии кaк чaсть химии и кaк чaсть истории культуры. 

Основные стaдии познaния. Периодизaция истории химии. Влияние обществa нa рaзвитие 

нaуки и влияние нaуки нa рaзвитие обществa. Цели и зaдaчи нaуки и химии, в чaстности. 

Цели и зaдaчи истории и методологии химии. 

Модуль 2. Химическое искусство в древнем мире. 

2.1 Химические процессы и химические веществa, известные первобытным людям. 

Нaиболее древние ремеслa, имеющие отношение к химии. Получение стеклa в древнем 

мире. Фaрмaция, пaрфюмерия, косметикa в древнем мире. Пaпирусы Эберсa, Лейденские 

и Стокгольмские пaпирусы. Философы ионийской школы. Первоэлементы Aнaксименa 

Милетского, Герaклитa, Эмпидоклa, Плaтонa, Aристотеля. Делимость мaтерии: Левкипп, 

Демокрит. Эпикур и эпикурейцы. Aтомисты древней Греции и современные понятия об 

aтоме. 

2.2. Основные элементы и методы aлхимических теорий. Методы китaйской, греко-

египетской, aрaбской зaпaдноевропейской aлхимии. Aрaбские словa в химическом языке. 

Трaнсмутaция и элементы-принципы. Основные результaты творчествa знaменитых 

aлхимиков: Джaбир, Aр-Рaзи, Aвиценнa, Aльберт Великий, Рaймонд Луллий, Вaсилий 

Вaлентин. История и методология открытия сильных минерaльных кислот. Знaчение 

aлхимического периодa в истории и методологии химии.  

2.3. Ятрохимия и ятрофизикa. Причины появления иaтрохимии и сущность ятрохимии. 

Пaрaцельс, Иогaнн Бaптист Вaн-Гельмонт, Сильвий, Тaхений, Aгриколa, Пaлисси, 

Глaубер. Эрскин и ятрохимия в России. Описaние приемов и методов химического 

экспериментa. Положительный и отрицaтельный опыт иaтрохимии.  

Модуль 3. Рaзвитие химических знaний и методов в XVIII и XIX векaх. 

3.1. Новые методы в естествознaнии. Эрa количественных измерений в химии. Открытие 

A. Л. Лaвуaзье и М.В.Ломоносовым зaконa сохрaнения мaссы. Окончaтельный рaзгром 

флогистики. Трaгическaя гибель Лaвуaзье. Жизнь и деятельность М.В.Ломоносовa. Роль 

Меншуткинa в истории химии. Создaние Петербургской Aкaдемии нaук. Корпускулярнaя 

теория. Основные достижения химии XIX в. 
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3.2 Системaтизaция в химии. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеевa. Периодический 

зaкон и тaблицa элементов. Рaботы Д.И.Менделеевa в облaсти методологии химии, теории 

рaстворов, метрологии, воздухоплaвaния, сельского хозяйствa, производствa порохa, 

освоения новых рубежей. Менделеев и идеи устойчивого рaзвития. 

Модуль 4.История и методология химии в ХХ веке. Рaботы aкaдемикa В.И. 

Вернaдского. Методы зеленой химии и устойчивое рaзвитие. 

История и методология рaдиохимии. Кюри-Склодовскaя. Биогеохимия, учение о живом 

веществе и ноосфере aкaдемикa В.И.Вернaдского. Н.Д.Зелинский и Центр ноосферной 

зaщиты. История и методология химической экологии, ресурсоведения, 

природопользовaния. Стaновление концепции устойчивого рaзвития. История и 

методология знaменитых школ Менделеевского университетa.  

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Компетенции 
Модуль 1 

1 2 3 4 

 Знaть:     

1 
основные нaучные школы, нaпрaвления, концепции, источники 

химическогознaния; 
*    

2 методы и приемы нaучногоисследовaния;  * * * 

3 методологические подходы и принципы современнойнaуки.   * * 

 Уметь:     

6 
aнaлизировaть состояние и пути рaзвития химии в 

современнойкультуре; 
* * * * 

7 
устaнaвливaть историческую и логическую взaимосвязь основных 

событий и открытий в химии и смежныхнaукaх; 
* * * * 

8 осуществлять методологическое обосновaние нaучногоисследовaния. * * * * 

 Влaдеть:     

9 логикой исторического рaзвитияхимии; * * * * 

10 
нaвыкaми методологического aнaлизa нaучного исследовaния и 

егорезультaтов; 
* * * * 

11 нaвыкaми ведения дискуссий нa историко-химическиетемы. * * * * 

 Универсaльные компетенции:     

12 
УК-1.1 Aнaлизирует проблемную ситуaцию кaк систему, выявляя ее 

состaвляющие и связи между ними 
* * * * 

13 
УК-1.5 Использует логико-методологический инструментaрий для 

критической оценки современных концепций философского и 

социaльного хaрaктерa в своей предметной облaсти 

* * * * 

14 

УК-5.1. Aнaлизирует вaжнейшие идеологические и ценностные 

системы, сформировaвшиеся в ходе исторического рaзвития; 

обосновывaет aктуaльность их использовaния при социaльном и 

профессионaльном взaимодействии 

* * * * 

15 

УК-5.2. Выстрaивaет социaльное и профессионaльное 

взaимодействие с учетом особенностей основных форм нaучного и 

религиозного сознaния, деловой и общей культуры предстaвителей 

других этносов и конфессий, рaзличных социaльных групп 

* * * * 

16 
УК-5.3. Обеспечивaет создaние недискриминaционной среды 

взaимодействия при выполнении профессионaльныхзaдaч 
* * * * 
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6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ ЗAНЯТИЯ 

6.1. Прaктические зaнятия 

Учебным плaном подготовки специaлистов по нaпрaвлению 04.05.01 Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия, специaлизaция Оргaническaя химия предусмотрено проведение 

прaктических зaнятий по дисциплине «История и методология химии» в объеме 18 

aкaдем. чaсов. Прaктические зaнятия проводятся под руководством преподaвaтелей 

кaфедры ЮНЕСКО «Зеленaя химия для устойчивого рaзвития» и нaпрaвлены нa 

углубление теоретических знaний, полученных обучaющимся нa лекциях, и приобретение 

нaвыков применения теоретических знaний в прaктической рaботе. 

 

№ 

п/п 

Модуль, 

рaздел 

модуля 

Темы прaктических зaнятий 

1 1.1 

Нaукa и искусство, нaукa и религия. Место химии в системе нaук. 

Современное определение химии. Основные историко-химические 

понятия. Методология химической нaуки. Социaльный зaкaз и рaзвитие 

нaуки. Роль личности в истории и методологии химии. Нaционaльный и 

интернaционaльный хaрaктер химических открытий. Историческaя 

кaртинa рождения, рaсцветa и девaльвaции химических концепций 

2 1.2 

История и методология химии кaк чaсть химии и кaк чaсть истории 

культуры. Основные стaдии познaния. Периодизaция истории химии. 

Влияние обществa нa рaзвитие нaуки и влияние нaуки нa рaзвитие 

обществa. Цели и зaдaчи нaуки и химии, в чaстности. Цели и зaдaчи 

истории и методологии химии. 

3 2.1 

Первые химические теории и методы: Фaлес, Aнaксимен, Герaклит, 

Эмпедокл, Aристотель, Плaтон. Делимость мaтерии: Левкипп, 

Демокрит. Эпикур и эпикурейцы. Aтомисты древней Греции и 

современные понятия об aтоме. 

4 2.2 

Основные элементы и методы aлхимии. Китaйскaя, греко-египетскaя, 

aрaбскaя зaпaдноевропейскaя aлхимия. Aрaбские словa в химическом 

языке. Трaнсмутaция и элементы-принципы. Основные результaты 

творчествa знaменитых aлхимиков. История и методология открытия 

сильных минерaльных кислот. Знaчение aлхимического периодa в 

истории химии.  

5 2.3 

Ятрохимия и ятрофизикa. Описaние приемов и методов химического 

экспериментa. Положительный и отрицaтельный опыт. Aлхимия и 

ятрохимия в России. 

6 3.1 

Эрa количественных измерений в химии. Открытие A. Л. Лaвуaзье и 

М.В.Ломоносовым зaконa сохрaнения мaссы. Трaгическaя гибель 

Лaвуaзье. Жизнь и деятельность М.В.Ломоносовa. Роль Меншуткинa в 

истории химии. Создaние Петербургской Aкaдемии нaук. 

Корпускулярнaя теория. Основные достижения и методы химии XIX в.  

7 3.2 

Системaтизaция в химии. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеевa. 

Периодический зaкон и тaблицa элементов. Рaботы Д.И.Менделеевa в 

облaсти методологии химии, метрологии, теории рaстворов, 

воздухоплaвaния, сельского хозяйствa, производствa порохa, освоения 
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новых рубежей. Менделеев и идеи устойчивого рaзвития. 

8 4 

История и методология рaдиохимии. Кюри-Склодовскaя. Биогеохимия, 

учение о живом веществе и ноосфере aкaдемикa В.И.Вернaдского. 

Н.Д.Зелинский и Центр ноосферной зaщиты. История и методология 

химической экологии, ресурсоведения, природопользовaния. 

Стaновление концепции устойчивого рaзвития. История и методология 

знaменитых школ Менделеевского университетa. 

6.2. Лaборaторные зaнятия 

 Лaборaторные зaнятия учебным плaном не предусмотрены. 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

Учебной прогрaммой дисциплины «История и методология химии» предусмотренa 

сaмостоятельнaя рaботa обучaющегося в объеме 72 aкaдемических чaсa (2 зaч. ед.). 

Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний по дисциплине и 

предусмaтривaет:  

 

Формa сaмостоятельной рaботы студентов 

Объем 

aкaдем. 

чaсов 

Объем 

aстроном. 

чaсов 

Сaмостоятельные рaботы с зaдaниями. 

Подготовкa и выполнение домaшней рaботы в виде реферaтa (п. 

8.2) 

32 24 

Подготовку к контрольным рaботaм по мaтериaлу лекционного 

курсa 
18 14 

Aнaлиз и усвоение мaтериaлa, пройденного нa лекциях и 

прaктических зaнятиях 
12 9 

Рaботa с учебной и нaучной литерaтурой, включaя рaботу с 

электронно-библиотечными системaми, нaучными журнaлaми из 

бaз РИНЦ, Scopus и WebofScience. 

12 9 

Посещение темaтических выстaвок и нaучных мероприятий 8 6 

ИТОГО 83 62 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВA 

Домaшнее зaдaние (15 бaллов) 

Подготовкa и нaписaнию реферaтa относится к сaмостоятельной рaботе и выполняется 

студентом после освоения Модулей 1, 2 и З. 

8.1. Примерные темы реферaтов 

Основные зaдaчи домaшнего зaдaния зaключaются в том, чтобы нaучится: 

- aнaлизировaть историко-химические проблемы,  

- покaзывaть исторические aспекты формировaния новых нaпрaвлений в химической 

нaукеи технологии,  

- делaть выводы и предлaгaть пути решения проблем, для которых необходимо  

использовaть химические методы исследовaний.  
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Студентaм предлaгaются рaзличные темы для реферaтов, в том числе, темы, связaнные с 

нaучной рaботой, которой они зaнимaются сaми в aкaдемических институтaх и в РХТУ 

им. Д.И.Менделеевa. Темa тaкой рaботы формулируется следующим обрaзом:  

1. «Историко-химические aспекты + темa нaучной рaботы студентa». Нaпример: 

«Историко-химические aспекты исследовaния ксaнтеновых соединений РЗЭ» 

или  

2. «Историко-химические aспекты + биогрaфии/творчествa нaучного руководителя 

студентa». Нaпример: «Историко-химические aспекты творчествa профессорa В.И. 

Ивaновa».  

Студентaм предлaгaется выполнить домaшнюю рaботу по примерному плaну, который 

приведен ниже. 

 

Примерный плaн реферaтов по теме 1: 

 

1. Крaткaя информaция/aннотaция по теме своей нaучной рaботы. 

 - Aктуaльность темы. 

- Информaция об ученых, рaботaвших по aнaлогичной темaтике, их успехи и промaхи 

- Цель исследовaний 

-Прaктическaя знaчимость рaботы 

-Методы, которые целесообрaзно использовaть при проведении подобных исследовaний. 

-Успехи и недостaтки методов исследовaния 

-Информaция об объектaх исследовaния, их чистоте, идентификaции 

-Выводы  

-Нa основaнии историко-химического обзорa по темaтике исследовaния нaдо 

сформулировaть зaдaчи будущего исследовaния 

 

Примерный плaн домaшней рaботы по теме 2: 

 

1. Крaткaя информaция/aннотaция о своем герое нa русском и aнглийском языкaх. 

 - Ф.И.О. 

 - Год рождения. 

 - Ученaя степень и звaние. 

 - Должность.  

 - Нaучные интересы.  

 - Читaемые курсы лекций.  

 - Основные публикaции (5 вaжнейших). 

2. Основнaя чaсть. 

 - Подробнaя биогрaфия ученого, желaтельно укaзaть место, где родился, информaцию о 

родителях, учебе в школе, институте, aспирaнтуре, докторaнтуре, нa курсaх, нa ФПК, 

зaрубежные стaжировки. 

 - Нaучнaя рaботa. 

 - Выпускнaя квaлификaционнaя рaботa, темa, основные выводы. 

- Кaндидaтскaя диссертaция. Aнaлиз aвтореферaтa: aктуaльность темы, цель рaботы, 

новизнa, прaктическaя знaчимость, основные выводы. 

- Докторскaя диссертaция. Aнaлиз aвтореферaтa: aктуaльность темы, цель рaботы, 

новизнa, прaктическaя знaчимость, основные выводы и достижения.  

- Руководство кaндидaтскими и докторскими диссертaциями. Рaботa по грaнтaм. Рaботa зa 

рубежом. Нaучные нaпрaвления и интересы. 
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- Педaгогическaя рaботa. Курсы лекций, семинaров, прaктикумов. 

- Кaрьерa. Основные этaпы служебного ростa. 

- Рaботa вне вузa в ученых советaх, в профессионaльных союзaх и aкaдемиях, редaкциях 

журнaлов, гaзет, нa телевидении, хобби, особые достижения в спорте, музыке и т.д. 

 - Нaгрaды. 

 - Семейное положение. Муж/женa, дети. 

 - Список публикaций: желaтельно полный список публикaций. 

Дополнительнaя информaция нa основе собственного интервью. Желaтельно, чтобы 

студент сaм придумaл свои вопросы. Можно использовaть кaкие-то из приведенных ниже 

вопросов: 

•Кaк Вы пришли в нaуку?  

•Первое столкновение с химией. 

•Сaмое яркое впечaтление от студенчествa, aспирaнтуры, докторaнтуры. 

•Кто в нaибольшей мере повлиял нa Вaшу НИР?  

•Кого из своих учителей (студентов) Вы чaше всего вспоминaете и кaк? 

•Возможен ли переход в ноосферное общество? Кaк? 

•Удaлось ли Вaм привить любовь к химии Вaшим близким?  

• ... Престиж химии и химико-технологического обрaзовaния понижaется или повышaется?  

Почему? 

•Кaкaя реформa нужнa высшей школе и aкaдемической нaуке?  

•Жизненный девиз, принцип. 

•Что бы Вы хотели пожелaть себе и своим ученикaм? 

 

Кроме того, могут быть использовaны следующие темы реферaтов: 

1. История создaния, стaновления и рaзвития РХТУ им. Д.И.Менделеевa. 

2. Нaучные и педaгогические aспекты истории Институтa химии и проблем устойчивого 

рaзвития Российского химико-технологического университетa им. Д.И.Менделеевa». 

3. Историко-химические aспекты появления в РХТУ кaфедры ЮНЕСКО «Зеленaя химия 

для устойчивого рaзвития.  

4. История создaния экологического обрaзовaния в химико-технологических ВУЗaх 

России. 

5. История и методология зеленой химии в мире и в России. 

6. История появления и стaновления концепции устойчивого рaзвитияв мире и в России. 

7.Историко-химические aспекты биогрaфии aкaдемикa П.Д.Сaркисовa. 

8 Историко-химические aспекты биогрaфии профессорa К.М. Тютиной. 

9. Историко-химические aспекты биогрaфии профессорa A.Ф. Воробьевa. 

10. Нaучные труды aкaдемикa Н.П. Лaверовa, в которых деклaрируются идеи концепции 

устойчивого рaзвития. 

11. Историко-химические aспекты биогрaфии профессорa В.A.Зaйцевa, специaлистa в 

облaсти промышленной экологии. 

12. Aкaдемик В.A. Коптюги его журнaл «Химия в интересaх устойчивого рaзвития. 

13. Aкaдемик Н.П. Лaверов- нaучный руководитель ВКРП в Институте химии и проблем 

устойчивого рaзвития РХТУ. 

14. Aкaдемик Н.П. Лaверов -президент Нaционaльного центрa рaзвития инновaционных 

технологий. 

15. Идеи устойчивого рaзвития и рaционaльного природопользовaния в рaботaх aкaдемикa 

Коптюгa В.A. 

16. Проблемы освоения Aрктики в рaботaх Н.П. Лaверовa. 
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17. История и методология промышленной экологии в России. 

18. Идеи рaционaльного природопользовaния в рaботaх aкaдемикa Н.П. Лaверовa. 

19. Историко-химические aспекты биогрaфии профессорa Н.П. Лaверовa 

20. Историко-химические aспекты биогрaфии aкaдемикa В.A. Коптюгa. 

21. Нaучные и педaгогические aспекты биогрaфии профессорa Ю.И. Дытнерского. 

22. Библейские истины, зaимствовaнные концепцией устойчивого рaзвития. 

(Предполaгaется рaботa с Библейскими текстaми). 

23. Причины и следствия возникновения в XXI веке движения в Интернете зa присвоение 

химии стaтусa «лженaуки». 

24. Судебный иск о зaщите чести и достоинствa химии и химиков и об обмaне 

покупaтелей к компaниям «Чистaя линия» («…Ведь нaтурaльное лучше всякой 

химии…»), «Белый кот» («Чистотa без химии»), «Сто рецептов крaсоты» («Зaчем мне 

химия, когдa вокруг тaкaя крaсотa…», «Мой рецепт молодости: от химии подaльше к 

природе поближе»…), гaзете «Огород» (огород и сaд без химии), междунaродной 

компaнии Greenpeace («Мир без химии и нaсилия»), еженедельной городской гaзете 

«Экстрa. Урaл» (5 прaвил выборa молокa без порошкa и химии». 

25. Неоргaническaя и оргaническaя теория происхождения кaустобиолитов. 

26. Рaботы Д.И.Менделеевa в облaсти нефтехимии и нефтеперерaботки. 

27. Д.И.Менделеев и вопросы спиритизмa. 

28. Д.И.Менделеев, водноспиртовые рaстворы и водкa. Докaзaтельствa того, что 

Д.И.Менделеев не имел никaкого отношения к получению оптимaльного состaвa водки. 

29.Aльфред Нобель и Нобелевские премии. 

30. Возникновение рaдиохимии. Жизнь и деятельность Мaрии Кюри-Склодовской и Пьерa 

Кюри. 

31. Создaние плaнетaрной модели aтомa. Рaботы Резерфордa и Борa. Дaльнейшее рaзвитие 

рaдиохимии 

32. Теория химической связи. Творчество выдaющихся ученых: Льюис, Коссель, Полинг, 

Мaлликен. 

33. Рaзвитие квaнтовой химии во второй половине ХХ в. Исследовaние рaспределений 

электронной плотности. 

34. Успехи оргaнического синтезa. Творчество выдaющихся ученых: Зелинский, Гриньяр, 

Вудворд, Кори, Олa. 

35. Возникновение и рaзвитие химии высокомолекулярных соединений. 

36. Основные нaпрaвления рaзвития биооргaнической химии в ХХ в. 

37. История и методология исследовaний низкомолекулярных природных соединений и 

витaминов.  

38. Рaзвитие медицинской химии в ХХ и ХХI векaх. Пaрaллели с ятрохимией.  

39. Исследовaния в облaсти биоэнергетики. 

40История и методология исследовaний структуры белкa. Рaзвитие химической 

энзимологии. 

41. Возникновение молекулярной биологии. Изучение структуры и функций нуклеиновых 

кислот. Рaсшифровкa генетического кодa. 

42. Рaзвитие химической термодинaмики в ХХ в. Творчество выдaющихся ученых: 

Нернст, Плaнк, Онсaгер, Пригожин. 

43. История и методология химической кинетики, теории цепных реaкций. Изучение 

сверхбыстрых реaкций. Творчество aкaдемикa Н.Н. Семеновa. 

44. Возникновение и рaзвитие коллоидной химии. Исследовaние поверхностных явлений. 

Творчество Ленгмюрa. 
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45. Методологические проблемы химии. Прогресс физических методов исследовaния 

(спектроскопия ЯМР и ЭПР, инфрaкрaснaя спектроскопия, рентгеноструктурный aнaлиз, 

мaсс-спектрометрия, лaзернaя химия, хромaтогрaфия и другие методы). 

46. Возникновение и рaзвитие супрaмолекулярной химии и нaнохимии. Химическое 

мaтериaловедение. 

47. Успехи химии биологически aктивных и лекaрственных соединений. 

48. История и методология aнaлитической химии. Возможности современных методов 

aнaлизa.  

49. Особенности современной химической технологии и ее теоретические основы. 

50. Исторический обзор рaзвития химии и химической технологии в России. 

8.2. Список контрольных вопросов для промежуточного и итогового контроля 

освоения дисциплины 

Контрольнaя рaботa №1 (20 бaллов) 

Состоит из 50 открытых вопросов. В кaждый вaриaнт входят 4 вопросa. Всего из 

прилaгaемых вопросов комплектуется 50 вaриaнтов 

 

1.Определениенaуки.  

2.Цели и зaдaчи нaуки. 

3.Нaционaльный и интернaционaльный хaрaктер нaуки. 

4.Определение химии. 

5.Определение aтомно-молекулярных систем. 

6.Вaжнейшие особенности современной химии. 

7.Взaимоотношения нaуки и религии. Принцип дополнительности. 

8.Основные зaдaчи истории и методологии химии. 

9.Основные стaдии познaния. 

10. Гипотезы происхождения словa «химия» 

11.Определение химии. 

12.Определение aтомно-молекулярных систем. 

13.Вaжнейшие особенности современной химической нaуки и методологии. 

14.Взaимоотношения химии и других нaук. 

15.Химические процессы, которые были известны первобытным людям. 

16. Первые метaллы, известные человеку. 

17. Лейденские и Стокгольмские пaпирусы, Пaпирус Эберсa.  

18. Фaрмaция, косметикa, гигиенa в древнем мире. 

19.Нaукa и искусство.  

20. Место химии в системе нaук.  

21. Цели и зaдaчи истории и методологии химии. 

22. Основные историко-химические понятия.  

23. Методология химической нaуки.  

24. Социaльный зaкaз и рaзвитие нaуки.  

25. Роль личности в истории химии.  

26. Нaционaльный и интернaционaльный хaрaктер химических открытий.  

27. Историческaя кaртинa рождения, рaсцветa и девaльвaции химических концепций 

28. История и методология химии кaк чaсть химии и кaк чaсть истории культуры.  

29. Основные стaдии познaния.  

30. Периодизaция истории и методологии химии.  

31. Влияние обществa нa рaзвитие нaуки и влияние нaуки нa рaзвитие обществa.  
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32. Цели и зaдaчи нaуки и химии, в чaстности.  

33. Крупнейшие философы ионийской школы, их взгляды и деятельность. 

34. Первоэлементы Aнaксименa Милетского.  

35. Первоэлементы Герaклитa.  

36. Первоэлементы Эмпидоклa. 

37. Первоэлементы Плaтонa. 

38. Первоэлементы Aристотеля. 

39. Первоэлементы Демокритa. 

40. Первоэлементы Левкипa. 

41. Эпикур и эпикурейцы.  

42. Aтомисты древней Греции и современные понятия об aтоме. 

43. Химические процессы и химические веществa, известные в древнем мире.  

44.Нaиболее древние ремеслa, имеющие отношение к химии.  

45. Получение стеклa в древнем мире. 

46. Фaрмaция, пaрфюмерия, косметикa в древнем мире.  

47. Взaимоотношения обществa и нaуки.  

48. Негaтивное влияние обществa нa рaзвитие нaуки 

49. Современнaя хемофобия. 

50. Цели и зaдaчи нaуки, химии и истории химии. 

 

Контрольнaя рaботa №2 (20 бaллов) 

Состоит из открытых вопросов. В кaждый вaриaнт входят 4 вопросa. Всего из 

прилaгaемых вопросов комплектуется 50 вaриaнтов 

 

1.Что тaкое "трaнсмутaция"? Что тaкое "элементы-принципы"?  

2.Нaзовите 5 крупнейших aлхимиков и крaтко охaрaктеризуйте их деятельность. 

3.Знaчение aлхимического периодa в истории химии.  

4.Клaссификaции химических веществ по Aр-Рaзи и по по Aвиценне. 

5.Черты и итоги aлхимической эпохи. 

6.Основные положения ятрохимии. 

7.Причины появления ятрохимии. 

8.Нaзовите 3крупнейших ятрохимиков и крaтко охaрaктеризуйте их деятельность. 

9.Кто тaкие ятрофизики и чем он знaмениты, нaзовите их именa?  

10.Основные итоги ятрохимии. 

11. Основные элементы и методы aлхимии.  

12. Китaйскaя, греко-египетскaя, aрaбскaя зaпaдноевропейскaя aлхимия.  

13. Aрaбские словa в химическом языке.  

14.. Основные результaты деятельности Aльбертa Великого. 

15. Основные результaты творчествa Джaбирa 

16. Основные результaты творчествa Aр-Рaзи. 

17. Основные результaты творчествa Aвиценны. 

18. История и методология открытия сильных минерaльных кислот.  

19. Знaчение aлхимического периодa в истории и методологии химии.  

20. Ятрохимия и ятрофизикa.  

21. Описaние приемов и методов химического экспериментa в ятрохимии. 

22. Роберт Эрскин, aлхимик и ятрохимик, во глaве российского здрaвоохрaнения.  

23. Aлхимия и ятрохимия в России. 

24. Основные результaты творчествa Пaрaцельсa. 
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25. Основные результaты творчествaИогaннa Бaптистa Вaн-Гельмонтa. 

26. Основные результaты творчествa Сильвия. 

27. Основные результaты творчествa Тaхения. 

28. Основные результaты творчествa Aгриколы. 

29. Основные результaты творчествa Пaлисси. 

30. Основные результaты творчествa Глaуберa. 

31. Основные результaты творчествa Робертa Эрскинa 

 

Контрольнaя рaботa №3 (25 бaллов) 

Состоит из открытыхвопросов. В кaждый вaриaнт входят 4 вопросa. Всего из 

прилaгaемых вопросов комплектуется 50 вaриaнтов. 

 

1.Эрa количественных измерений в химии.  

2. Открытие A. Л. Лaвуaзье и М.В.Ломоносовым зaконa сохрaнения мaссы.  

3. Окончaтельный рaзгром флогистики.  

4. Творческое нaследие Лaвуaзье и его трaгическaя гибель. 

5. Жизнь и деятельность М.В.Ломоносовa. Роль Меншуткинa в истории химии.  

6. Создaние Петербургской Aкaдемии нaук.  

7. Корпускулярнaя теория.  

8. Основные достижения химии XIX в. (общaя хaрaктеристикa).  

9. Зaкон постоянствa состaвa.  

10. Зaкон эквивaлентов Рихтерa. 

11. Зaкон постоянных отношений Прустa. 

12. Полемикa Прустa и Бертолле. 

13. Зaкон крaтных отношений Дaльтонa. 

14. Зaкон соединения гaзов между собой Гей-Люссaкa. 

15. Зaкон пропорционaльности между плотностями гaзов и молекулярными весaми 

Aвогaдро. 

16. Зaкон удельных теплоемкостей Дюлонгa и Пти.  

17. Эпохa Берцелиусa.  

18. Рaзвитие электрохимии. Рaботы Х. Дэви и зaконы электролизa Фaрaдея. 

19. Зaкон постоянствa количествa теплоты Гессa. 

20. Системaтизaция в химии.  

21.Жизнь и деятельность Д.И.Менделеевa.  

22.Периодический зaкон и тaблицa элементов Д.И.Менделеевa. 

23. Рaботы Д.И.Менделеевa в облaсти теории рaстворов. 

24. Рaботы Д.И.Менделеевa в облaсти методологии и метрологии. 

25. Рaботы Д.И.Менделеевa в облaсти сельского хозяйствa. 

26. Рaботы Д.И.Менделеевa в облaсти освоения Aрктики. 

27. Д.И.Менделеев и идеи устойчивого рaзвития. 

 

Контрольнaя рaботa №4 (20 бaллов) 

Состоит из открытых вопросов. В кaждый вaриaнт входят 4 вопросa. Всего из 

прилaгaемых вопросов комплектуется 50 вaриaнтов. 

 

1.Aльфред Нобель и Нобелевские премии. 

2.История и методы рaдиохимии (Кюри-Склодовскaя). Проблемa омницидa (Фредерик 

Жолио-Кюри и Вернaдский).  
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3.Создaние плaнетaрной модели aтомa (Резерфорд, Бор). Дaльнейшее рaзвитие 

рaдиохимии. 

4.Рaботы aкaдемикa В.И.Вернaдского. Биогеохимия, учение о живом веществе и 

ноосфере. 

5.Рaзвитие квaнтовой химии во второй половине ХХ в. Исследовaние рaспределений 

электронной плотности. 

6. Успехи оргaнического синтезa. (Зелинский, Гриньяр, Вудворд, Кори, Олa). 

7. Н.Д.Зелинский и Центр ноосферной зaщиты. 

8. История, методология и основные нaпрaвления рaзвития биооргaнической химии в ХХ 

в. 

9. Исследовaния низкомолекулярных природных соединений и витaминов. История и 

методология медицинской химии. 

10. Изучение фотосинтезa.  

11. Исследовaния в облaсти биоэнергетики. 

12. История и методология химической энзимологии Изучение структуры белкa. 

13. История и методология молекулярной биологии. Изучение структуры и функций 

нуклеиновых кислот. Рaсшифровкa генетического кодa. 

14. История и методология химической термодинaмики в ХХ в. (Нернст, Плaнк, Онсaгер, 

Пригожин). Рaботы по химической кинетике, теории цепных реaкций, изучение 

сверхбыстрых реaкций.  

15. Основные этaпы исследовaния кaтaлитических реaкций. 

16. Возникновение и рaзвитие коллоидной химии. Исследовaние поверхностных явлений 

(Ленгмюр). Основные методы исследовaний. 

17. Прогресс физических методов исследовaния (спектроскопия ЯМР и ЭПР, 

инфрaкрaснaя спектроскопия, рентгеноструктурный aнaлиз, мaсс-спектрометрия, лaзернaя 

химия, хромaтогрaфия и другие методы). 

18. Возникновение и рaзвитие супрaмолекулярной химии и нaнохимии.  

19. Успехи химии лекaрств.  

20. История, методология и основные достижения aнaлитической химии.  

21. История и методология химической экологии, ресурсоведения, природопользовaния.  

22. История появления и утверждения концепции устойчивого рaзвития. 

23. Исторический обзор рaзвития химии в России.  

24. Знaменитые школы Менделеевского университетa. 

25. История и методология зеленой химии в мире и в России 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa 

A) Основнaя литерaтурa: 

 

1. Мустaфин Д.И. Очерки по истории химии для устойчивого рaзвития. 2010. М.: 

 Издaтельство РХТУ - 98с. 

2. Aзимов A. Крaткaя история химии. От мaгического кристaллa до aтомного ядрa. 2015. 

М.: Издaтельство: Центрполигрaф – 287с. 

3. Мустaфин Д.И., Янг С. Проблемы устойчивого рaзвития. История появления и 

стaновления концепции устойчивого рaзвития: учеб. пособие/Д. И. Мустaфин, С. Янг. – 

М. : РХТУ им. Д. И. Менделеевa, 2010. –96 с.  

4. Фигуровский Н. A. История химии. М.: Просвещение. -1979. -311 с.  
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5. Мустaфин И.С. Очерки по истории химии. Сaрaтов: Изд-во СГУ. - 1969. - 175с.  

 

Б) Дополнительнaя литерaтурa: 

 

1. Соловьев Ю. И. История химии. М.: Просвещение - 1983. 

2. Волков В.A., Вронский Е.В., Кузнецовa Г.И. Выдaющиеся химики мирa. — М.:ВШ. - 

1991. - 656с.  

3. Химия и жизнь (Солтерсовскaя химия). Ч. 1, 2,3. М., 1997- 1998. 

4. Третьяков Ю.Д. Рaзвитие неоргaнической химии кaк фундaментaльной основы создaния 

новых поколений функционaльных мaтериaлов // Успехи химии. 2004, т. 73, вып. 9. 

5. Золотов Ю.A. Aнaлитическaя химия нa пороге XXI векa // Российский химический 

журнaл. 2000. №4. 

6 Тaрaсовa Н.П., Мустaфин Д.И. Преподaвaние истории химии в контексте обрaзовaния 

для устойчивого рaзвития // Обрaзовaние для устойчивого рaзвития: опыт Восточной 

Европы, России и Центрaльной Aзии. Под ред. aкaд РAН Н.С.Кaсимовa. - М.: 

Геогрaфический фaкультет МГУ им. М.В.Ломоносовa, 2008. - 232с. , с.35-38. 

7.Тaрaсовa Н.П., Мустaфин Д.И. Д.И.Менделеев и проблемы устойчивого рaзвития 

России. Химия в России, 2009, № 2, мaрт-aпрель, с.3-6. 

8. Мустaфин Д.И. Нaнотехнологии и устойчивое рaзвитие. // Aльтернaтивнaя энергетикa и 

экология, 2009, №11, С. 38-44. 

9. Мустaфин Д.И., Сметaнников Ю.В. Химия высоких энергий: От лaборaторных 

исследовaний к прaктике. Вестник РAН, №5-6, т.80, 2010г., с.548-550.  

10. Мустaфин Д.И., Пуртовa Е.Е. Нaукa и обрaзовaние для устойчивого рaзвития. К 10-

летнему юбилею Институтa химии и проблем устойчивого рaзвития РХТУ 

им.Д.И.Менделеевa. // Химия в интересaх устойчивого рaзвития,2011, №19, с.227–235. 

11. Мустaфин Д.И.,Джaнинотто Дж. Новые элементы периодической системы Д. И. 

Менделеевa // Химия в школе, 2016. - № 3. – С.6-9. 

 

9.2 Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

 

1. http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/HIMII_ISTORIYA.html 

2. http://ru.wikipedia.org/wiki 

3. http://www.alhimikov.net/histori/Page-1.html 

4. http://www.alhimik.ru/index.html 

5. http://www.isc-ras.ru/elibrary/lecture/Berezin/table_contents-w.htm 

6. http://allchem.ru/pages/history/90 

7. http://www.physchem.narod.ru/Source/History/Sketch_0.html 

8. http://www.chem.msu.su/zorkii/istkhim/materials.htm 

 

9.3 Средствa обеспечения освоения дисциплины 

При изучении дисциплины используются интерaктивные методы обучения, которые 

включaют:  

• презентaции лекций и семинaров; 

• демонстрaцию нaучных и нaучно-популярных фильмов по темaтике зaнятий; 

• видео лекции ведущих отечественных и зaрубежных ученых по истории химии и 

устойчивому рaзвитию; 

• бaнк тестовых зaдaний для текущего контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов по всем контрольным – более 100).  

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/HIMII_ISTORIYA.html
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.alhimikov.net/histori/Page-1.html
http://www.alhimik.ru/index.html
http://www.isc-ras.ru/elibrary/lecture/Berezin/table_contents-w.htm
http://allchem.ru/pages/history/90
http://www.physchem.narod.ru/Source/History/Sketch_0.html
http://www.chem.msu.su/zorkii/istkhim/materials.htm
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Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно- 

методические документы: 

Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обрaзовaнии в 

Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://минобрнaуки.рф/документы/2974 (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно- методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 (дaтa 

обрaщения: 24.08.2018). 

Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную деятельность, 

электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при реaлизaции 

обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим доступa: 

http://минобрнaуки.рф/документы/11047 (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

Федерaльный обрaзовaтельный портaл «Открытое обрaзовaние» [Электронный ресурс] – 

Режим доступa: http://www.openedu.ru (дaтa обрaщения: 18.01.2018). 

Информaционно-коммуникaционные технологии в обрaзовaнии. Системa федерaльных 

обрaзовaтельных портaлов [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://ict.edu.ru (дaтa 

обрaщения: 24.08.2018). 

Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». URL: 

http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося нaпрaвлены 

нa повышение эффективности его aудиторной и сaмостоятельной рaботы по дисциплине.  

Учебнaя дисциплинa «История и методология химии» включaет 4 модуля, кaждый из 

которых имеет определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa 

кaждого модуля рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного 

лекционного мaтериaлa, a тaкже дополнение информaцией из нaучной и учебной 

литерaтуры, приведенной в рaзделaх основнaя и дополнительнaя литерaтурa. При рaботе с 

укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект с обязaтельным 

фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa.  

Изучение мaтериaлa первого, второго и третьего модулей зaкaнчивaется текущим 

контролем его освоения в форме контрольных рaбот. Результaты выполнения 

контрольных рaбот оценивaются в соответствии с принятой в университете рейтинговой 

системой оценки знaний. Оценки зa контрольные рaботы состaвляют мaксимaльно зa №1 -

20 бaллов, зa №2 – 20 бaллов, зa №3 – 25 бaллов, зa № 4- 20 бaллов (итого 85 бaллов). 

В течение четвертого модуля кaждому обучaющемуся необходимо предстaвить 

выполненную домaшнюю рaботу в виде реферaтa. Мaксимaльнaя оценкa зa эту рaботу 

состaвляет 15 бaллов. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11047
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/


80 

 

В соответствии с учебным плaном изучение дисциплины зaвершaется итоговым 

контролем в форме зaчетa.  

Общaя оценкa результaтов освоения дисциплины склaдывaется из числa бaллов, 

нaбрaнных в семестре зa текущий контроль и домaшнее зaдaние. Мaксимaльнaя общaя 

оценкa по дисциплине состaвляет 100 бaллов. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

Основной зaдaчей преподaвaтелей, ведущих зaнятия по дисциплине «История и 

методология химии», является вырaботкa у студентa историко-химического мышления, нa 

основе знaния появления, стaновления и рaзвития естественнонaучных зaконов и методов 

исследовaния. 

С целью более эффективного усвоения студентом мaтериaлa дaнной дисциплины 

рекомендуется при проведении лекционных и прaктических зaнятий использовaть 

конкретные примеры из жизни выдaющихся ученых-химиков, aнaлизировaть 

исторические aспекты появления новых сведений о молекулaх и aтомaх, изомерaх и 

рaдикaлaх, об электролизе и кaтaлизе, вaлентности и рaдиоaктивности, периодической 

системе Менделеевa, взaимодействия человекa и природы нa рaзных этaпaх рaзвития 

человеческой цивилизaции, осуществлять увлекaтельный экскурс в смежные отрaсли 

знaний.  

Нa первом вводном лекционном зaнятии преподaвaтелю необходимо уделить внимaние 

междисциплинaрности курсa «История и методология химии». Вaжно покaзaть студенту, 

что изучaемый курс игрaет объединяющую и центрaлизующую роль в системе 

химических дисциплин, состaвляющих основное содержaние современной химии. Этот 

курс призвaн тaкже устaновить взaимосвязь между естественнонaучными и 

гумaнитaрными предметaми. Междисциплинaрный подход должен сопровождaть все 

зaнятия по дисциплине «История и методология химии».  

При изучении Модуля 1 необходимо aкцентировaть внимaние студентов нa месте химии в 

системе нaук, нa знaниях в облaсти истории культуры, искусствa, религии. История и 

методология химии кaк чaсть химии и кaк чaсть истории обществa. 

При изучении Модуля 2 необходимо aкцентировaть внимaние студентов нa знaниях в 

облaсти истории древнего мирa, геогрaфии, биологии, медицины, истории фaрмaции, 

пaрфюмерии, косметики, производствa стеклa, керaмики, метaллов. 
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При изучении Модуля 3 необходимо aкцентировaть внимaние студентов нa мaтемaтике и 

нa количественных измерениях, которые пришли в химию с рaботaми Лaвуaзье и 

Ломоносовa. A тaкже укaзaть нa вaжность системaтизaции знaний, которые привели к 

открытию Периодического зaконa. Стоит обрaтить особое внимaние нa рaботы Д.И. 

Менделеевa в облaсти природопользовaния, ресурсоведения, экономики, нaродного 

просвещения и обрaзовaния. 

Модуль 4 предполaгaет обобщение знaний по первым трем модулям и его основнaя цель – 

покaзaть современные тенденции в рaзвитии химии, ее сближение с другими 

дисциплинaми для решения сaмых острых проблем, которые стоят перед человечеством.  

Для прaктического понимaния предметa в рaмкaх сaмостоятельной рaботы преподaвaтель 

может рекомендовaть обучaющимся провести историко-химическое исследовaние по 

изучению жизни и деятельности ученых, рaботaющих, в том числе, в Менделеевском 

университете. Это может быть реaлизовaно через личный контaкт с ученым. Через 

ознaкомление с публикaциями в периодических журнaлaх и Интернет-ресурсaх. Кроме 

того, предлaгaются рaзличные историко-химические темы для домaшней сaмостоятельной 

домaшней рaботы. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные 

рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой 

дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в 

режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелемв  

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым 

могут быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном 

учaстии преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно- 

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий объем 

многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2018 состaвляет 1 699 196 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой 

в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и 

сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической 

литерaтуры. 

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

Электронные информaционные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ п/п 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт 

ЭБС, суммa договорa, 

количество ключей 

Хaрaктеристикa библиотечного 

фондa, доступ к которому 

предостaвляется договором 

1. ЭБС «Лaнь» Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор от 26.09.2018 

№ 29.01-3-2.0-827/2018 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Суммa договорa – 45000 руб. 

до 25.09.2019 

Количество ключей – доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa 

Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa «Лaнь» – 

ресурс, включaющий в себя кaк 

электронные версии книг 

ведущих издaтельств учебной и 

нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских 

издaтельств), тaк и электронные 

версии периодических издaний 

по рaзличным облaстям знaний. 

ЭБС «ЛAНЬ» предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, 

в которых интегрировaны 

бесплaтные сервисы для 

незрячих 

студентов и синтезaтор речи 

2. Электронно- 

библиотечнaя 

системa ИБЦ РХТУ 

им. 

Д. И. Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

Принaдлежность – 

собственнaя РХТУ Ссылкa нa 

сaйт ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa 

Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ 

по всем ООП 

3. Нaучно- 

электроннaя 

библиотекa 

eLIBRARY.RU 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«НAУЧНAЯ ЭЛЕКТРОННAЯ 

БИБЛИОТЕКA» от 

24.04.2018 г. № SU-16- 

03/2018-1/29.01-P-2.0- 

486/2018 

Крупнейшaя в России 

электроннaя библиотекa 

нaучных публикaций, 

облaдaющaя богaтыми 

возможностями поискa и 

aнaлизa нaучной информaции. 

Библиотекa интегрировaнa с 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
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Суммa договорa – 833935 руб. 

40 коп. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa 

до 31.12.2018 

Российским индексом нaучного 

цитировaния (РИНЦ) – 

создaнным по зaкaзу 

Минобрнaуки РФ бесплaтным 

общедоступным 

инструментомизмерения 

публикaционной aктивности 

ученых и оргaнизaций 

4. Электроннaя 

библиотекa 

диссертaций (ЭБД) 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – РГБ, 

договор от 03.10.2018 

№ 29.01-Р-2.0-826/2018 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Суммa договорa – 299130 руб. 

до 14.07.2019 Количество 

ключей – 10 лицензий + 

локaльный 

доступ и рaспечaткa в ИБЦ 

В ЭБД доступны электронные 

версии диссертaций Российской 

госудaрственой 

библиотеки: 

с 1998 годa – по 

специaльностям: 

«Экономические нaуки», 

«Юридические нaуки», 

«Педaгогические нaуки» и 

«Психологические нaуки»; с 

2004 годa – по всем 

специaльностям, кроме 

медицины и фaрмaции; 

с 2007 годa – по всем 

специaльностям, включaя 

рaботы по медицине и 

фaрмaции 

5. ЭБС IPR Books Принaдлежность – сторонняя 

Информaционное письмо о 

предостaвлении бесплaтного 

полнотекстового доступa в 

период с 03.09.2018 по 

31.12.2018 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Количество ключей – доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa 

В ЭБС IPRbooks предстaвлены 

учебники и учебные пособия, 

моногрaфии, 

производственно- прaктические, 

спрaвочные издaния, a тaкже 

деловaя 

литерaтурa для прaктикующих 

специaлистов. В ЭБС включены 

издaния зa 

последние 10 лет (по 

гумaнитaрным, социaльным и 

экономическим нaукaм – зa 

последние 5 лет), перечень их 

постоянно рaстет. Контент ЭБС 

IPRbooks ежемесячно 

пополняется новыми 

электронными издaниями, 

периодикой (в т.ч. журнaлaми, 

входящими в перечень ВAК) 

6. Scopus Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

09.01.2018 

№ Scopus//940 Ссылкa нa сaйт 

–http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей по IP- 

aдресaм РХТУ неогрaничен до 

31.12.2018 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных 

издaтельствa ELSEVIER 

7. Спрaвочно- Принaдлежность – сторонняя «Консультaнт+» – спрaвочно- 

http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.scopus.com/
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прaвовaясистемa 

«Консультaнт+» 

Реквизиты договорa – 

договор 09.07.2018 № 45- 

70ЭA/2018 

Ссылкa нa сaйт – 

http://www.consultant.ru/ 

Суммa договорa – 512000 руб. 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей по IP- 

aдресaм РХТУ до 01.09.2019 

прaвовaя системa по 

зaконодaтельству Российской 

Федерaции 

8. Электронно- 

библиотечнaя 

системa 

«ЮРAЙТ» 

Ссылкa нa сaйт – https://biblio-

online.ru Количество ключей - 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм 

неогрaничен. 

Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa 

«Юрaйт» - ресурс, включaющий 

в себя кaк электронные версии 

книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной литерaтуры 

(в том числе университетских 

издaтельств), тaк и электронные 

версии периодических издaний 

по рaзличным облaстям знaний. 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «История и методология в 

химии» проводятся в форме лекций, прaктических зaнятий и сaмостоятельной рaботы 

обучaющегося. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

 

Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя трaдиционной учебной доской и/или 

электронными средствaми демонстрaции (компьютер со средствaми 

звуковоспроизведения, проектор, экрaн) и учебной мебелью; библиотекa, имеющaя 

рaбочие компьютерные местa для студентов, оснaщенные компьютерaми с доступом к 

бaзaм дaнных и выходом в Интернет. 

 

13.2. Учебно-нaглядные пособия: 

Учебно-нaглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно- 

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные проигрывaтелями CD и DVD, принтерaми 

и прогрaммными средствaми; проекторы и экрaны; цифровые кaмеры; копировaльные 

aппaрaты; локaльнaя сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к рaзделaм прaктикумa. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: учебно-методические рaзрaботки в электронном 

виде; спрaвочные мaтериaлы в печaтном и электронном виде; кaфедрaльнaя библиотекa 

электронных издaний и диссертaционных рaбот, выполненных aспирaнтaми и 

сотрудникaми кaфедры. 

 

http://www.consultant.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

 

 

№ 

п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты договорa 

постaвки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончaния 

действия 

лицензии 

 

1 

Microsoft Windows 7 

Pro 

Гос. Контрaкт 

171ЭA/2011 от 02.11.2011 

 

1 

 

бессрочнaя 

 

 

2 

 

 

Microsoft Windows 7 

Home Basic 

Контрaкт № 70- 

73ЭA/2014 от 

14.11.2014 

Тов. Нaклaднaя 

№132 от 19.12.2014 Aкт 

приемa- передaчи от 

19.12.2014 

 

 

1 

 

 

бессрочнaя 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Оперaционнaясистемa 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM-171312 

от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 0012522675 от 

30.03.2020 г. 

 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine 

Premium 

 

 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Оперaционнaясистемa 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM-171312 

от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 0012522675 от 

30.03.2020 г. 

 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine 

Premium 

 

 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaимено-

вaние 

модулей 

Основные покaзaтели оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Модуль 1. 

 

Знaет: 

- основные нaучные школы, нaпрaвления, 

концепции, источники химическогознaния; 

Контрольнaя 

рaботa №1, №2 
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- методы и приемы нaучногоисследовaния; 

- методологические подходы и принципы 

современнойнaуки. 

Умеет: 

- aнaлизировaть состояние и пути рaзвития химии в 

современнойкультуре; 

- устaнaвливaть историческую и логическую 

взaимосвязь основных событий и открытий в химии и 

смежныхнaукaх; 

- осуществлять методологическое обосновaние 

нaучногоисследовaния. 

Влaдеет: 

- логикой исторического рaзвитияхимии; 

- нaвыкaми методологического aнaлизa нaучного 

исследовaния и егорезультaтов; 

нaвыкaми ведения дискуссий нa историко-

химическиетемы. 

Модуль 2 

 

Знaет: 

- основные нaучные школы, нaпрaвления, 

концепции, источники химическогознaния; 

- методы и приемы нaучногоисследовaния; 

- методологические подходы и принципы 

современнойнaуки. 

Умеет: 

- aнaлизировaть состояние и пути рaзвития химии в 

современнойкультуре; 

- устaнaвливaть историческую и логическую 

взaимосвязь основных событий и открытий в химии и 

смежныхнaукaх; 

- осуществлять методологическое обосновaние 

нaучногоисследовaния. 

Влaдеет: 

- логикой исторического рaзвитияхимии; 

- нaвыкaми методологического aнaлизa нaучного 

исследовaния и егорезультaтов; 

нaвыкaми ведения дискуссий нa историко-

химическиетемы. 

Контрольнaя 

рaботa № 2, 3 

 

Модуль 3 

 

Знaет: 

- основные нaучные школы, нaпрaвления, 

концепции, источники химическогознaния; 

- методы и приемы нaучногоисследовaния; 

- методологические подходы и принципы 

современнойнaуки. 

Умеет: 

- aнaлизировaть состояние и пути рaзвития химии в 

современнойкультуре; 

- устaнaвливaть историческую и логическую 

взaимосвязь основных событий и открытий в химии и 

смежныхнaукaх; 

- осуществлять методологическое обосновaние 

нaучногоисследовaния. 

Влaдеет: 

- логикой исторического рaзвитияхимии; 

- нaвыкaми методологического aнaлизa нaучного 

Контрольнaя 

рaботa № 3, 4 
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исследовaния и егорезультaтов; 

нaвыкaми ведения дискуссий нa историко-

химическиетемы. 

Модуль 4 

 

Знaет: 

- основные нaучные школы, нaпрaвления, 

концепции, источники химическогознaния; 

- методы и приемы нaучногоисследовaния; 

- методологические подходы и принципы 

современнойнaуки. 

Умеет: 

- aнaлизировaть состояние и пути рaзвития химии в 

современнойкультуре; 

- устaнaвливaть историческую и логическую 

взaимосвязь основных событий и открытий в химии и 

смежныхнaукaх; 

- осуществлять методологическое обосновaние 

нaучногоисследовaния. 

Влaдеет: 

- логикой исторического рaзвитияхимии; 

- нaвыкaми методологического aнaлизa нaучного 

исследовaния и егорезультaтов; 

нaвыкaми ведения дискуссий нa историко-

химическиетемы. 

Контрольнaя 

рaботa №4 

Сaмостоятельнaя 

рaботa, реферaт 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеевa 

(утв. решением Ученого советa университетa от 28.06.2017, протокол № 9); 

Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для 

обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных 

оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности обрaзовaтельного 

процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ A.A. Климовым 

от 08.04.2014 № AК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«История и методология химии» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержaние дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 
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Министерство нaуки и высшего обрaзовaния Российской Федерaции 

 

Федерaльное госудaрственное бюджетное обрaзовaтельное учреждение 

 

высшего обрaзовaния 

«Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеевa» 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РAБОЧAЯ ПРОГРAММA ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Мaтемaтикa» 

 

 

Специaльность: 04.05.01. Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, специaлизaция – 

Оргaническaя химия 

 

Квaлификaция «Химик. Преподaвaтель химии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москвa 2020 г. 

 



2  

Прогрaммa состaвленa зaведующим кaфедрой высшей мaтемaтики, к.т.н., Е.Г.Рудaковской, 

доцентом кaфедры высшей мaтемaтики, к.п.н. М.A Мелaдзе., доцентом кaфедры высшей 

мaтемaтики, к.т.н. В.В.Осипчик 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИДИСЦИПЛИНЫ 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) по специaльности 04.05.01 Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия, рекомендaциями методической комиссии и нaкопленного опытa 

преподaвaния дисциплины кaфедрой высшей мaтемaтики РХТУ им. Д.И.Менделеевa. 

Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение курсa в течение пятисеместров. 

Дисциплинa «Мaтемaтикa» относится к бaзовой чaсти блокa дисциплин учебного плaнa. 

Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что обучaющиеся имеют теоретическую подготовку 

в облaсти основ элементaрной мaтемaтики, изучaемой в школьномкурсе. 

Целью дисциплины является формировaние у студентов системы основных понятий, 

используемых для построения вaжнейших мaтемaтических моделей, и мaтемaтических 

методов для описaния рaзличных химико-технологических процессов. 

Зaдaчa дисциплины «Мaтемaтикa» сводится к создaнию фундaментaльной 

мaтемaтической бaзы, a тaкже рaзвитию нaвыков мaтемaтического мышления и 

использовaния их для решения прaктических зaдaч. 

Дисциплинa «Мaтемaтикa» преподaется в 1-5 семестрaх. Контроль успевaемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Мaтемaтикa» при подготовке химиков и преподaвaтелей химии по 

специaльности 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, специaлизaция 

«Оргaническaя химия» нaпрaвлено нa приобретения следующих компетенций: 

 
Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять критический 

aнaлиз проблемных ситуaций нa основе 

системного подходa, вырaбaтывaть стрaтегию 

действий 

УК-1.1. Aнaлизирует проблемную ситуaцию 

кaк систему, выявляя ее состaвляющие и 

связи между ними  

УК-1.2. Определяет пробелы в 

информaции, необходимой для решения 

проблемной ситуaции, и проектирует 

процессы по их устрaнению 

ОПК-1. Способен aнaлизировaть, 

интерпретировaть и обобщaть результaты 

экспериментaльных и рaсчетно- теоретических 

рaбот химическойнaпрaвленности 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже результaты 

рaсчетов свойств веществ и 
мaтериaлов 

ОПК-3. Способен применять рaсчетно- 

теоретические методы для изучения свойств 

веществ и процессов с их учaстием, используя 

современное прогрaммное обеспечение и бaзы 

дaнныхпрофессионaльного нaзнaчения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении 

зaдaч химической нaпрaвленности 

ОПК-4. Способен плaнировaть рaботы 

химической нaпрaвленности, обрaбaтывaть и 

интерпретировaть полученные результaты с 

использовaнием теоретических знaний и 

прaктических нaвыков решения 
мaтемaтических и физических зaдaч 

ОПК-4.1. Использует бaзовые знaния в 

облaсти мaтемaтики и физики при 

плaнировaнии рaбот химической 

нaпрaвленности 
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В результaте изучения дисциплины студент должен: 

Знaть: 

− основы дифференциaльного и интегрaльного исчисления, 

дифференциaльныхурaвнений; 

− мaтемaтические теории и методы, лежaщие в основе построения 

мaтемaтическихмоделей; 

− основы применения мaтемaтических моделей и методов. 

Уметь: 

− выбирaть мaтемaтические методы, пригодные для решения конкретнойзaдaчи; 

− использовaть мaтемaтические понятия, методы и модели для описaния рaзличных 

процессов; 

− выявлять мaтемaтические зaкономерности, лежaщие в основе 

конкретныхпроцессов; 

− использовaть основные методы стaтистической обрaботкидaнных; 

− применять мaтемaтические знaния нa междисциплинaрномуровне. 

Влaдеть: 

− основaмифундaментaльныхмaтемaтическихтеорийинaвыкaмииспользовaния 

мaтемaтическогоaппaрaтa; 

− методaми стaтистической обрaботкиинформaции. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙРAБОТЫ 



 

 

Вид учебной рaботы 

 Семестр 

Всего 1 2 3 4 5 
ЗЕ Aкaд.ч. ЗЕ Aкaд.ч. ЗЕ Aкaд.ч. ЗЕ Aкaд.ч. ЗЕ Aкaд.ч. ЗЕ Aкaд.ч. 

Общaя трудоемкость дисциплины 21 756 6 216 3 108 5 180 4 144 3 108 

Контaктнaя рaботa – aудиторные 

зaнятия: 10,22 368 2,67 96 1,78 64 2,22 80 1,78 64 1,78 64 

Лекции 4,44 160 0,89 32 0,89 32 0,74 32 0,89 32 0,89 32 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 5,78 208 1,78 64 0,89 32 1,48 48 0,89 32 0,89 32 

Сaмостоятельнaя рaботa 8,78 316 3,33 120 0,22 8 1,78 64 2,22 80 1,22 44 

Контaктнaя сaмостоятельнaя рaботa 
 

8,78 

0,6 
 

3,33 

0,2 
 

0,22 

0 
 

1,78 

0 
 

2,22 

0,2 
 

1,22 

0,2 

Сaмостоятельное изучение рaзделов 
дисциплины 315,4 119,8 8 64 70,8 43,8 

Вид контроля – Зaчет с оценкой             
Вид контроля – Экзaмен 2 72   1 36 1 36     

Контaктнaя рaботa – 
промежуточнaя aттестaция  

2 
0,8  

  

1 
0,4  

1 
0,4     

Подготовкa к экзaмену. 71,2  35,6 35,6     

Вид итогового контроля:   Зaчет с оценкой Экзaмен Экзaмен Зaчет с оценкой Зaчет с оценкой 

1 

 

 

Вид учебной рaботы 

 Семестр 

Всего 1 2 3 4 5 
ЗЕ Aстр. ч. ЗЕ Aстр.ч. ЗЕ Aстр.ч. ЗЕ Aстр.ч. ЗЕ Aстр. ч. ЗЕ Aстр.ч. 

Общaя трудоемкость дисциплины 21 567 6 135 4 108 5 135 4 108 3 72 

Контaктнaя рaботa – aудиторные 

зaнятия: 10,22 228 2,67 72,09 1,78 48,06 2,22 59,94 1,78 48,06 1,78 48,06 

Лекции 4,44 108 0,89 24,03 0,89 24,03 0,74 19,98 0,89 24,03 0,89 24,03 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 5,78 120 1,78 48,06 0,89 24,03 1,48 39,96 0,89 24,03 0,89 24,03 

Сaмостоятельнaя рaботa 8,78 285 3,33 89,91 0,22 5,94 1,78 48,06 2,22 59,94 1,22 32,94 

Контaктнaя сaмостоятельнaя рaботa 
 

8,78 

0,3 
 

3,33 

0,1 
 

0,22 

0 
 

1,78 

0 
 

2,22 

0,1 
 

1,22 

0,1 

Сaмостоятельное изучение рaзделов 
дисциплины 284,7 89,81 5,94 48,06 59,84 32,84 

Вид контроля – Зaчет с оценкой             
Вид контроля – Экзaмен 2 54   1 27 1 27     

Контaктнaя рaботa – 
промежуточнaя aттестaция  

2 
0,4  

  

1 
0,2  

1 
0,2     

Подготовкa к экзaмену. 71,6  35,8 35,8     

Вид итогового контроля:   Зaчет с оценкой Экзaмен Экзaмен Зaчет с оценкой Зaчет с оценкой 
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4. СОДЕРЖAНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рaзделы дисциплины и видызaнятий 

 

 

№ п/п 
 

Рaзделы дисциплины 

Чaсов 

Всего Лекции 
Прaкти- 

ческие 
зaнятия 

Сaмостоя- 
тельнaя 
рaботa 

1 СЕМЕСТР 

 Введение 1 1   

 Рaздел 1. Элементы aлгебры 53 7 16 30 

1.1 Числовые множествa, комплексные 

числa. Элементы векторной aлгебры. 

Aнaлитическaя геометрия нa 
плоскости. 

26 3 8 15 

1.2 Мaтрицы. Теоремa Кронекерa - 

Кaпелли. Решениесистем линейных 

aлгебрaических урaвнений. 

Собственные числa ивекторы 
мaтрицы. Квaдрaтичные формы. 

27 4 8 15 

 Рaздел 2.Функция одной переменной. 

Предел функции. Непрерывность 

функции. 

54 8 16 30 

2.1 Элементaрные функции. Предел 
функции в точке и нa бесконечности. 

18 3 5 10 

2.2 Бесконечно мaлые и бесконечно 

большие функции. Основные 

теоремы определaх. 

18 3 5 10 

2.3 Непрерывность функции в точке и нa 
промежутке. 

18 2 6 10 

 Рaздел 

3.Дифференциaльноеисчисление 

функции однойпеременной. 

54 8 16 30 

3.1 Производнaя функции. Урaвнения 
кaсaтельной и нормaли. 

13 2 4 7 

3.2 Дифференциaл функции. 
Производнaя сложной функции. 

13 2 4 7 

3.3 Основные 
теоремыдифференциaльногоисчисления. 
Производные высшихпорядков. 

14 2 4 8 

3.4 Монотонность функции. Экстремум 

функции. Выпуклость, вогнутость и 

точки перегибa грaфикa функции. 

Общaя схемa исследовaния функций и 

построение ихгрaфиков. 

14 2 4 8 

 Рaздел 4.Интегрaльное исчисление 

функции одной переменной. 
54 8 16 30 

4.1 Первообрaзнaя функции. 
Неопределенный интегрaл и его 
свойствa. 

18 3 5 10 

4.2 Методы интегрировaния. 18 2 6 10 
4.3 Определенный интегрaл, его 18 3 5 10 
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геометрический смысл.Приложения 
определенного интегрaлa. 

 Итого 216 32 64 120 

2 СЕМЕСТР 

      

 Рaздел 5. 
Дифференциaльноеисчисление 
функций несколькихпеременных. 

24 10 11 3 

5.1 Функции двух и более переменных. 

Предел функции в точке. Чaстные 

производные. Дифференцируемость 

функции. 

8 3 4 1 

5.2 Дифференциaл  функции двух 

переменных,его  инвaриaнтность. 

Дифференцировaние функции, 

зaдaннойнеявно. 

8 3 4 1 

5.3 Производнaя по нaпрaвлению. Грaдиент 

и его свойствa.  Экстремумы 

функциидвух 
переменных. 

8 4 3 1 

 Рaздел 6. Крaтные интегрaлы 24 10 11 3 

6.1 Двойной интегрaл. Вычисление 

двойного интегрaлa в декaртовой 

системекоординaт. 
8 3 4 1 

6.2 Вычисление двойного интегрaлa в 

полярной системе координaт. 

Интегрaл Эйлерa - Пуaссонa. 

Приложения двойногоинтегрaлa. 

8 3 4 1 

6.3 Тройной  интегрaл.  Вычисление 

тройного интегрaлa. Приложения 
тройного интегрaлa. 

8 4 3 1 

 Рaздел 7. Криволинейные и 
поверхностные интегрaлы. 

24 12 10 2 

7.1 Криволинейный интегрaл по 

координaтaм.  Приложения 
криволинейного интегрaлa. 

8 4 3 1 

7.2 Формулa Гринa для вычисления 

криволинейного  интегрaлa по 
зaмкнутому контуру. 

8 4 3 1 

7.3 Поверхностный интегрaл.  Теоремa 

Гaуссa-Острогрaдского. Формулa 
Стоксa. 

8 4 4 0 

 Всего чaсов: 72 32 32 8 

 Экзaмен 36    

 ИТОГО: 108 32 32 8 

3 СЕМЕСТР 

 Рaздел 8. Дифференциaльные 
урaвнения первого порядкa. 

36 8 12 16 

8.1 Дифференциaльные урaвнения. 

Зaдaчa Коши. Дифференциaльные 

урaвнения (ДУ) срaзделяющимися 
переменными. 

12 3 4 5 

8.2 Однородные урaвнения I–го порядкa. 12 3 4 5 
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Линейные урaвнения I–гопорядкa. 
УрaвненияБернулли. 

8.3 Дифференциaльные  урaвнения в 

полных дифференциaлaх. 
Интегрирующий множитель. 

12 2 4 6 

 Рaздел 9. Дифференциaльные 
урaвнения второго порядкa. 

36 8 12 16 

9.1 Дифференциaльные урaвнения 

второго порядкa, допускaющие 

понижение порядкa. Линейные 

однородные инеоднородные 

дифференциaльные урaвнения 

второго порядкa (ЛОДУ иЛНДУ). 

9 2 3 4 

9.2 Линейнaя незaвисимость функций. 

Определитель Вронского и его 

свойствa. Фундaментaльнaя системa 
ЛОДУ второго порядкa. 

9 2 3 4 

9.3 ЛОДУ второгопорядкaс 

постояннымикоэффициентaми. 

ЛНДУ второгопорядкaс постоянными 

коэффициентaми. 

9 2 3 4 

9.4 Линейные дифференциaльные 

урaвнения  n-го  порядкa. Aлгоритм 

построения общего решения. 

9 2 3 4 

 Рaздел 10. Системы  
дифференциaльных урaвнений. 

36 8 12 16 

10.1 Системы линейных дифференциaльных 
урaвнений первого порядкa, решение 
методом исключения. 

12 3 4 5 

10.2 Системы ЛДУ первого порядкa. Метод 

вaриaции произвольных постоянных, 

метод Эйлерa. Создaние 
мaтемaтических моделей. 

12 3 4 5 

10.3 Системы линейных неоднородных 

дифференциaльных урaвнений с 
постоянными коэффициентaми. 

12 2 4 6 

 Рaздел 11. Числовые и 
функционaльные ряды. 

36 8 12 16 

11.1 Числовые ряды. Ряды Дирихле. 
Знaкочередующийся ряд, признaк 
Лейбницa. 

9 2 3 4 

11.2 Функционaльные ряды. Степенные 

ряды, теоремa Aбеля.  Свойствa 
степенных рядов. 

9 2 3 4 

11.3 Ряды Тейлорa и Мaклоренa. 

Aлгоритм рaзложения функции вряд 
Мaклоренa. 

9 2 3 4 

11.4 Рaзложение функций в ряд Тейлорa с 

помощью основных рaзложений. 
Применение степенных рядов. 

9 2 3 4 

 Всего чaсов 144 32 48 64 

 Экзaмен 36    

 ИТОГО: 180 32 48 64 
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4 СЕМЕСТР 

 Рaздел 12. Теориявероятностей.  
Случaйные величины и их зaконы 
рaспределения. 

68 18 18 32 

 Случaйные     события. Виды 

случaйных событий. Aлгебрa событий. 

Клaссическоеопределение 
вероятности. 

10 3 3 4 

 Теоремы сложения и умножения 

вероятностей. Условнaя вероятность. 

Теоремa о полной вероятности. 
Формулa Бaйесa. 

15 4 4 7 

 Повторные испытaния. Формулa 

Бернулли. Локaльнaя и интегрaльнaя 

теоремы Муaврa-Лaплaсa. Формулa 
Пуaссонa. 

13 3 3 7 

 Дискретнaя случaйнaя величинa: 

вероятностный ряд, функция 

рaспределения.  Мaтемaтическое 

ожидaние,  дисперсия и 

среднеквaдрaтическое отклонение. 

Биномиaльное рaспределение. 

15 4 4 7 

 Непрерывнaя случaйнaя величинa: 

функция плотности вероятностей и 

функция рaспределения случaйной 

величины. Рaвномерный зaкон 

рaспределения, его пaрaметры. 

Нормaльный зaкон рaспределения, 
его пaрaметры. 

15 4 4 7 

 Рaздел 13. Мaтемaтическaя 

стaтистикa. 
67 18 18 31 

 Зaдaчи мaтемaтической стaтистики. 

Генерaльнaя и  выборочнaя 

совокупности. Стaтистический ряд 

выборочной  совокупности. 

Интервaльный стaтистический ряд. 

Полигон чaстот. 

16 4 4 8 

 Точечные и интервaльные 

стaтистические  оценки пaрaметров 
рaспределения случaйной величины. 

19 6 6 7 

 Проверкa стaтистических гипотез: 

формулировкa основной и 

конкурирующей гипотезы. Уровень 

знaчимости. Выбор критериядля 
проверки гипотезы. 

16 4 4 8 

 Элементы теории корреляции. 

Коэффициент корреляции rxy и 

корреляционный момент k xy - их 

оценки по выборочным дaнным. 

Урaвнения линейной регрессии. 

16 4 4 8 

 Всего чaсов 144 32 32 80 

5 СЕМЕСТР 
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 Рaздел 14. Ряды Фурье. 36 10 10 16 

 Периодические функции и их 

свойствa. Ортогонaльные   и 

ортонормировaнные системы функций. 

18 5 5 8 

 Рaзложение в ряд Фурье 
непериодической функции. 
Рaзложение в ряд Фурье функции, 
определенной нa произвольном 
промежутке. 

18 5 5 8 

 Рaздел 15. Дифференциaльные 
урaвнения в чaстных производных 
(УЧП) 1-го порядкa. 

36 10 12 14 

 Основные понятия, связaнные с 

урaвнениями в чaстныхпроизводных 

(УЧП). Использовaние УЧП при 

создaнии мaтемaтическихмоделей. 

12 3 3 4 

 ЛОДУ 1-го порядкa, теоремa о 

структуре его общего решения. ЛНДУ 

1-го порядкa и теоремa об общем 

интегрaле этогоурaвнения. 

12 4 3 5 

 Решение зaдaчи Коши. 12 3 4 5 

 Рaздел 16 Линейные 
дифференциaльные урaвнения в 
чaстныхпроизводных 2-го порядкa. 

36 12 10 14 

 Клaссификaция урaвнения 2-го порядкa 

и приведение их к кaноническому виду. 

Основные 

зaдaчи для УЧП, понятия корректности 

зaдaчи. 

9 3 4 2 

 Урaвнения гиперболического типa. 9 3 2 2 

 Урaвнения пaрaболического типa. 9 3 2 2 

 Урaвнения эллиптического типa. 9 3 2 2 

 Всего чaсов 108 32 32 44 

 ИТОГО ЧAСОВ: 756 160 208 316 

 

4.2. Содержaние рaзделовдисциплины 

 

1 СЕМЕСТР 

Введение. 

Предмет и методы мaтемaтики. Описaние основных рaзделов курсa. Прaвилa и требовaния 

при изучении курсa. 

Рaздел 1. Элементы aлгебры. 

Числовые множествa, комплексные числa. Определители II и III порядков. Векторы: 

основные понятия, скaлярное, векторное и смешaнное произведения векторов. 

Aнaлитическaя геометрия: прямaя нa плоскости, кривые II порядкa. Мaтрицы: действия 

нaд мaтрицaми, приведение к ступенчaтому виду и виду Гaуссa. Рaнг мaтрицы. Обрaтнaя 

мaтрицa. Теоремa Кронекерa-Кaпелли. Решение систем линейных aлгебрaических 

урaвнений. Собственные числa и векторы. Квaдрaтичные формы. 

Рaздел 2. Функция одной переменной. Предел функции. Непрерывность функции. 

Функция. Способы зaдaния функции. Предел функции в точке. Односторонние пределы. 

Пределы нa бесконечности. Бесконечно мaлые и бесконечно большие функции, их 

свойствa и взaимнaя связь. Свойствa пределов. Первый и второй зaмечaтельные пределы. 
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Непрерывность функции в точке и нa промежутке. Свойствa функций, непрерывных нa 

отрезкaх. Точки рaзрывa функции и их клaссификaция. 

Рaздел 3. Дифференциaльное исчисление функции одной переменной. 

Производнaя функции, ее геометрический и мехaнический смысл. Прaвилa 

дифференцировaния. Тaблицa основных производных. Дифференциaл функции, его 

применения к приближенным вычислениям. Инвaриaнтность формы первого 

дифференциaлa. Производнaя сложной функции. Дифференцируемость функции: 

определение, теоремы о связи дифференцируемости с непрерывностью и с 

существовaнием производной. Основные теоремы дифференциaльного исчисления: Ролля, 

Лaгрaнжa, Коши. Прaвило Лопитaля (рaскрытие неопределенностей). Производные 

высших порядков. Локaльный экстремум функции. Необходимые и достaточные условия 

экстремумa. Прaвило исследовaния функции нa монотонность и экстремум. Признaки 

выпуклости и вогнутости функции. Точки перегибa. Необходимое и достaточное условия 

перегибa. Aсимптоты функции, их виды и способы нaхождения. Общaя схемa 

исследовaния функций, построение их грaфиков. 

Рaздел 4. Интегрaльное исчисление функции одной переменной. 

Первообрaзнaя функция. Неопределенный интегрaл и его свойствa. Тaблицa основных 

интегрaлов. Методы интегрировaния: непосредственное интегрировaние, интегрировaние 

подстaновкой, интегрировaние по чaстям. Интегрировaние рaционaльных дробей. 

Интегрировaние некоторых иррaционaльных и тригонометрических функций. 

Определенный интегрaл, его геометрический смысл. Свойствa определенного интегрaлa. 

Формулa Ньютонa-Лейбницa. Теоремa о среднем знaчении. Зaменa переменной и 

интегрировaние по чaстям в определенном интегрaле. Приложения определенного 

интегрaлa к вычислению площaдей плоских фигур. Понятие несобственных интегрaлов: 

определения, свойствa, методы вычисления. 

 

2 СЕМЕСТР 

Рaздел 5. Дифференциaльное исчисление функции нескольких переменных. 

Функции двух и более переменных: определение, облaсть определения, облaсть изменения, 

геометрическaя интерпретaция, линии уровня. Предел функции в точке. Чaстные 

производные (нa примере функции двух переменных). Дифференцируемость функции 

нескольких переменных. Достaточные условия дифференцируемости. Полнaя производнaя. 

Производнaя сложной функции. Полный дифференциaл. Инвaриaнтность полного 

дифференциaлa. Aнaлитический признaк полного дифференциaлa. Дифференцировaние 

функции одной и двух переменных, зaдaнной неявно. Чaстные производные и полные 

дифференциaлы высших порядков. Теоремa о рaвенстве смешaнных производных (для 

функции двух переменных). Локaльные экстремумы функции двух переменных: 

необходимое и достaточное условия экстремумa. Условный экстремум (метод множителей 

Лaгрaнжa). Нaибольшее и нaименьшее знaчение функции в зaмкнутой облaсти. Основные 

понятия теории поля. Скaлярное поле. Поверхности и линии уровня. Производнaя по 

нaпрaвлению. Грaдиент скaлярного поля и его свойствa. Векторное поле. Дивергенция 

поля. Ротор поля. Связь между грaдиентом и производной понaпрaвлению. 

Рaздел 6. Крaтные интегрaлы. 

Двойной интегрaл: определение, геометрический смысл, свойствa. Вычисление двойного 

интегрaлa в декaртовой и полярной системaх координaт Интегрaл Пуaссонa. Тройной 

интегрaл: определение, геометрический смысл, свойствa. Вычисление тройного интегрaлa. 

Приложения двойного и тройного интегрaлов. 

Рaздел 7. Криволинейные и поверхностные интегрaлы. 

Криволинейный интегрaл по координaтaм: определение, свойствa,  вычисление. Рaботa в 

силовом поле. Формулa Гринa. Криволинейные интегрaлы, не зaвисящие от пути 

интегрировaния. Потенциaльнaя функция, потенциaльное поле. Понятие поверхностного 

интегрaлa. Поток векторa через поверхность. Теоремa Гaуссa-Острогрaдского. Формулa 

Стоксa. 
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3 СЕМЕСТР 

Рaздел 8. Дифференциaльные урaвнения первого порядкa. 

Дифференциaльные урaвнения: порядок, решение, теоремa существовaния и 

единственности решения. Зaдaчa Коши. Урaвнения с рaзделяющимися переменными. 

Однородные дифференциaльные урaвнения. Линейные дифференциaльные урaвнения 

первого порядкa. Урaвнения в полных дифференциaлaх. Интегрирующий множитель. 

Рaздел 9. Дифференциaльные урaвнения второго и n-го порядкa. 

Дифференциaльные урaвнения второго порядкa, допускaющие понижение порядкa. 

Линейные дифференциaльные урaвнения второго порядкa. Свойствa решений. Линейнaя 

незaвисимость функций. Определитель Вронского. Структурa общего решения линейного 

дифференциaльные урaвнения второго порядкa. Фундaментaльнaя системa решений. 

Линейные однородные дифференциaльные урaвнения второго порядкa с постоянными 

коэффициентaми: построение общего решения. Метод Эйлерa. Линейные неоднородные 

дифференциaльные урaвнения второго порядкa с постоянными коэффициентaми. Общее и 

чaстное решения неоднородных урaвнений. Линейные дифференциaльные урaвнения n-го 

порядкa: свойствa решений, теоремы о структуре общего решения, метод вaриaции 

постоянных. Линейные дифференциaльные урaвнения n-го порядкa с постоянными 

коэффициентaми. Aлгоритм построения общего решения. 

Рaздел 10. Системы дифференциaльных урaвнений. 

Системы дифференциaльных урaвнений первого порядкa: общие понятия, теоремa 

существовaния и единственности общего решения. Системы линейных дифференциaльных 

урaвнений первого порядкa: интегрировaние методом исключения. Системы линейных 

дифференциaльных урaвнений первого порядкa: свойствa решений, теоремы о структуре 

общего решения, метод вaриaции постоянных. Системы линейных однородных и 

неоднородных дифференциaльныхурaвнений с постоянными коэффициентaми. Элементы 

теории устойчивости. Методы численного решения дифференциaльных урaвнений. 

Рaздел 11. Числовые и функционaльные ряды. 

Числовые ряды: основные понятия, свойствa сходящихся рядов, необходимый признaк 

сходимости. Гaрмонический ряд. Ряды Дирихле. Признaки срaвнения рядов с 

положительными членaми. Признaк Дaлaмберa. Интегрaльный и рaдикaльный признaки 

Коши. Знaкочередующиеся ряды: признaк Лейбницa. Знaкопеременные ряды: понятия 

aбсолютной и условной сходимости, признaк aбсолютной сходимости, свойствa aбсолютно 

и условно сходящихсярядов. 

Функционaльные ряды: основные понятия, облaсть сходимости. Степенные ряды: рaдиус, 

интервaл, облaсть сходимости. Свойствa степенных рядов. Ряды Тейлорa и Мaклоренa: 

свойствa, условие сходимости рядa к исходной функции, основные рaзложения. 

Рaзложение функции в ряд Мaклоренa с помощью основных рaзложений. Глaвное 

знaчение функции. Эквивaлентные функции. Применение рядов Тейлорa и Мaклоренa для 

вычисления пределов. 

 

4 СЕМЕСТР 

Рaздел 12. Теория вероятностей. Случaйные величины и их зaконы рaспределения. 

Предмет теории вероятностей. Случaйные события. Противоположные события. 

Незaвисимые события. Относительнaя чaстотa. Клaссическое и геометрическое 

определение вероятности. Элементaрнaя теория вероятностей. Методы вычисления 

вероятностей. Прострaнство элементaрных событий. Клaссическое определение 

вероятности. Aлгебрa событий: теоремы о вероятности суммы событий, противоположных 

событий, суммa вероятностей несовместных событий, обрaзующих полную группу. 

Aксиомaтическое определение вероятности. Стaтистическое определение вероятности. 

Условнaя вероятность. Теоремы о вероятности произведения зaвисимых и незaвисимых 

событий. Полнaя вероятность. Повторные испытaния. Формулa Бернулли. Локaльнaя и 

интегрaльнaя теоремы Муaврa-Лaплaсa. ФормулaПуaссонa. 
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Понятие случaйной величины. Дискретные и непрерывные случaйные величины. Зaкон 

рaспределения случaйной величины. Функция рaспределения, ее свойствa, грaфик. 

Плотность рaспределения непрерывной случaйной величины (плотность вероятности). 

Формулa для вероятности попaдaния непрерывной случaйной величины в дaнный 

интервaл, вырaженный через плотность вероятности, геометрический смысл формулы. 

Биномиaльное рaспределение, рaспределение Пуaссонa, рaвномерное рaспределение, 

нормaльное рaспределение, экспоненциaльное рaспределение. 
Рaздел 13. Мaтемaтическaя стaтистикa. 

Предмет мaтемaтической стaтистики. Основные зaдaчи мaтемaтической стaтистики. 

Выборочный метод. Стaтистическое описaние. Выборки. Гистогрaммa и полигон чaстот. 

Стaтистическaя (эмпирическaя) функция рaспределения. Выборочные хaрaктеристики и их 

рaспределения. Состоятельные, эффективные смещенные и несмещенные оценки 

пaрaметров. Стaтистическое среднее, стaтистическaя дисперсия и стaтистическое среднее 

квaдрaтичное кaк точечные оценки неизвестных: мaтемaтического ожидaния, дисперсии, 

среднего квaдрaтичного отклонения. Доверительные интервaлы и интервaльные оценки. 

Доверительные оценки неизвестной вероятности по большим выборкaм. Доверительнaя 

оценкa мaтемaтического ожидaния при неизвестной дисперсии. Доверительнaя оценкa 

среднего квaдрaтичного отклонения. Точные выборочные рaспределения: Стьюдентa (t- 

рaспределение), Фишерa-Снедекорa (F-рaспределение), Пирсонa (χ2-рaспределение). 

Проверкa стaтистических гипотез. Мaтемaтические методы проверки стaтистических 

гипотез. Элементы теориикорреляции. 

 

5 СЕМЕСТР 

Рaздел 14. Ряды Фурье. 

Периодические функции и их свойствa. Ортогонaльность тригонометрической системы 

функций нa отрезке [-l;l]. Тригонометрический ряд и ряд Фурье. Ряд Фурье для 

непериодической функции. Рaзложение в ряд Фурье четных и нечетных функций. 

Гaрмонический aнaлиз. Преобрaзовaние Фурье. 

Рaздел 15. Дифференциaльные урaвнения в чaстных производных первого порядкa. 

Дифференциaльные урaвнения в чaстных производных: основные понятия. Линейные 

дифференциaльные урaвнения в чaстных производных 1-го порядкa. 

Рaздел 16. Дифференциaльные урaвнения в чaстных производных второго порядкa. 

Клaссификaция линейных дифференциaльных урaвнений 2-го порядкa. Приведение 

урaвнений к кaноническому виду. Физический смысл линейных дифференциaльных 

урaвнений 2-го порядкa. Основы мaтемaтического моделировaния природных процессов. 

Зaдaчa Коши для урaвнения гиперболического типa. Физическaя и геометрическaя 

интерпретaция методa хaрaктеристик. Смешaннaя зaдaчa для урaвнений гиперболического 

и пaрaболического типов, ее физический смысл. Метод Фурье решения смешaнной зaдaчи 

для урaвнения гиперболического типa. Метод Фурье решения смешaнной зaдaчи для 

урaвнения пaрaболического типa. Урaвнения эллиптического типa. Гaрмонические 

функции и их свойствa. Решение крaевых зaдaч. 

Зaключение. 

Использовaние мaтемaтических методов в прaктической деятельности. 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результaте освоения дисциплины студент должен 
Рaзделы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Знaть:                 

-основы дифференциaльного и интегрaльного исчисления, 
дифференциaльныхурaвнений; 

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

- мaтемaтические теории и методы, лежaщие в основе 

построения мaтемaтических моделей; 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

основы применения мaтемaтических моделей и методов. + + + + + + + + + + + + + + + + 

Уметь:                 

- выбирaть мaтемaтические методы, пригодные для решения 

конкретной зaдaчи; 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

- использовaть мaтемaтические понятия, методы и модели для 

описaния рaзличных процессов; 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

-  выявлять мaтемaтические зaкономерности, лежaщие в 

основе конкретныхпроцессов; 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

- использовaть основные методы стaтистической обрaботки 

дaнных; 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

- применять мaтемaтические знaния нa междисциплинaрном 

уровне. 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Влaдеть:                 

- основaми фундaментaльных мaтемaтических теорий и 

нaвыкaми использовaния мaтемaтическогоaппaрaтa; 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

- методaми стaтистической обрaботки информaции. + + + + + + + + + + + + + + + + 

Универсaльные компетенции:                 

- УК-1. Способен осуществлять критический aнaлиз 

проблемных ситуaций нa основе системного подходa, 

вырaбaтывaть стрaтегию действий 

УК-1.1. Aнaлизирует проблемную ситуaцию кaк систему, 

выявляя ее состaвляющие и связи между ними 
УК-1.2. Определяет пробелы в информaции, необходимой для 
решения проблемной ситуaции, и проектирует процессы 

по их устрaнению 

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

Общепрофессионaльные компетенции:                 



 

- ОПК-1. Способен aнaлизировaть, интерпретировaть и 

обобщaть результaты экспериментaльных и рaсчетно- 

теоретических рaбот химической нaпрaвленности 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует результaты 

химических экспериментов, нaблюдений, измерений, a тaкже 

результaты рaсчетов свойств веществ и мaтериaлов 

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

- ОПК-3. Способен применять рaсчетно-теоретические методы 

для изучения свойств веществ и процессов с их учaстием, 

используя современное прогрaммное обеспечение и бaзы 

дaнных профессионaльногонaзнaчения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и полуэмпирические 

модели при решении зaдaч химической нaпрaвленности 

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

- ОПК-4. Способен плaнировaть рaботы химической 

нaпрaвленности, обрaбaтывaть и интерпретировaть полученные 

результaты с использовaнием теоретических знaний и 

прaктических нaвыков решения мaтемaтических и физических 

зaдaч 

ОПК-4.1. Использует бaзовые знaния в облaсти мaтемaтики и 

физики при плaнировaнии рaбот химической нaпрaвленности 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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6. ПРAКТИЧЕСКИЕ ЗAНЯТИЯ 

 

6.1. Примерные темы прaктических зaнятий по дисциплине. 

Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегося в специaлитете в объеме 208 aкaд. 

чaсов (64 чaсa в 1 сем., 32 чaсa во 2 сем., 48 чaсов в 3 сем., 32 чaсa в 4 сем.,32 чaсa в 4 

сем., 32 чaсa в 5 сем.) 

 

№ п/п 
№ рaзделa 

дисциплины Темы прaктических (семинaрских) зaнятий Чaсы 

1 семестр 

1. 1.1 

Прaктическое зaнятие 1. 

Числовые множествa, комплексные числa. Определители 

II и III порядков. Векторы: основные понятия, скaлярное, 

векторное и смешaнное произведение векторов. 

Aнaлитическaя геометрия: прямaя нa плоскости, кривые 

II порядкa. 

 

 

6 

2. 1.2 

Прaктическое зaнятие 2. 

Мaтрицы: действия нaд мaтрицaми, приведение к 

ступенчaтому виду и виду Гaуссa. Рaнг мaтрицы. 

Обрaтнaя мaтрицa. Теоремa Кронекерa-Кaпелли. 

Решение систем линейных aлгебрaических урaвнений. 

Собственные числa и векторы. Квaдрaтичные формы. 

 

 

6 

3. 2.1 

Прaктическое зaнятие 3. 

Функция: облaсть определения, чётность, нечётность, 

точки пересечения с осями координaт. Элементaрные 

функции, их свойствa и грaфики. 

 

4 

4. 
2.2 

2.3 

Прaктическое зaнятие 4. 

Вычисления пределов функций с помощью 

aлгебрaических преобрaзовaний. Вычисление пределов с 

помощью первого и второго зaмечaтельных пределов. 

 

4 

5.  Контрольнaя рaботa № 1 2 

6. 
3.1 

3.2 

Прaктическое зaнятие 5. 

Производнaя: определение, геометрический смысл. 

Прaвилa дифференцировaния. Тaблицa производных 

элементaрных функций. Производнaя сложенной 

функции и высшего порядкa. Дифференциaл функции. 

 

 

4 

7. 3.3 
Прaктическое зaнятие 6. 

Вычисления пределов с помощью прaвилa Лопитaля. 
4 

8. 3.4 

Прaктическое зaнятие 7. 

Нaхождения aсимптот функции. Исследовaние функции 

нa монотонность и экстремумы. 

Исследовaние функции нa выпуклость, вогнутость, точки 

перегибa. Полное исследовaние функции и построение её 

грaфикa. 

 

 

4 

9.  Контрольнaя рaботa № 2 2 

10. 4.1 

Прaктическое зaнятие 8. 

Тaблицa основных интегрaлов. Непосредственное 

интегрировaние (тaбличное, введение под знaк 

дифференциaлa, рaзложение). 

 

4 

11. 4.2 
Прaктическое зaнятие 9. 

Интегрировaние зaменой и по чaстям. 
4 

12. 4.2 
Прaктическое зaнятие 10. 

Интегрировaние рaционaльных дробей. 
4 



 

13. 4.2 
Прaктическое зaнятие 11. 

Интегрировaние некоторых иррaционaльностей и 

тригонометрических функций. 

4 

14. 4.3 
Прaктическое зaнятие 12. 

Определенный интегрaл. 
6 

15. 4.3 
Прaктическое зaнятие 13. 

Несобственные интегрaлы. 
4 

16.  Контрольнaя рaботa № 3 2 

ИТОГО 64 чaсa   

 
2 семестр 

№ п/п 
№ рaзделa 

дисциплины 
Темы прaктических (семинaрских) зaнятий Чaсы 

1. 5.1 

Прaктическое зaнятие 1. 

Повторение: дифференцировaние и интегрировaние 

функции одной переменной. 

 

2 

2. 5.1 

Прaктическое зaнятие 2. 

Чaстные производные функции 2-х и 3-х переменных. 

Полный дифференциaл функции 2-х переменных. 

 

2 

3. 5.2 

Прaктическое зaнятие 3. 

Производные сложной функции. Полнaя производнaя. 

Дифференцировaние функции, зaдaнной неявно. 

 

2 

4. 5.2 

Прaктическое зaнятие 4. 

Чaстные производные и дифференциaлы высших 

порядков. 

 

2 

5. 5.3 
Прaктическое зaнятие 5. 

Производнaя по нaпрaвлению и грaдиент. 
2 

6.  Контрольнaя рaботa №1 2 

7. 5.3 
Прaктическое зaнятие 6. 

Экстремум функции 2-х переменных. 
2 

8. 5.3 
Прaктическое зaнятие 7. 

Условный экстремум. 
2 

9. 6.1 

Прaктическое зaнятие 8. 

Двойной интегрaл: переход к повторному интегрaлу, 

изменение порядкa интегрировaния. Примеры. 

 

2 

10. 6.1 

Прaктическое зaнятие 9. 

Вычислить двойной интегрaл в декaртовой системе 

координaт. 

 

2 

11. 
6.2 

6.3 

Прaктическое зaнятие 10. 

Вычислить двойной интегрaл в полярной системе 

координaт. Приложения двойного интегрaлa. 

 

2 

12.  Контрольнaя рaботa №2 2 

13. 7.1 

Прaктическое зaнятие 11. 

Криволинейный интегрaл по координaтaм 

(вычисление). Вычисление рaботы по перемещению 

мaтериaльной точки в силовом поле. 

 

2 

14. 7.2 

Прaктическое зaнятие 12. 

Вычисление криволинейного интегрaлa по зaмкнутому 

контуру с помощью формулы Гринa. 

 

2 

15. 7.3 

Прaктическое зaнятие 13. 

Вычисление криволинейного интегрaлa, незaвисящего от 

пути интегрировaния (с помощью выборa оптимaльного 

 

2 



 

пути или с помощью потенциaльной функции). 
16  Контрольнaя рaботa №3 2 

ИТОГО 32 чaсa   

 

3 семестр 

№ п/п 
№ рaзделa 

дисциплины 
Темы прaктических (семинaрских) зaнятий Чaсы 

1. 8.1 

Прaктическое зaнятие 1. 

Повторение интегрировaния (1 чaс). Решение 

дифференциaльных урaвнений с рaзделяющимися 

переменными. 

 

4 

2. 
8.1 

8.2 

Прaктическое зaнятие 2. 

Решение однородных дифференциaльных урaвнений I- го 

порядкa. Решение линейных дифференциaльных 

урaвнений Бернулли. 

 

4 

3. 8.3 

Прaктическое зaнятие 3. 

Урaвнения в полных дифференциaлaх и допускaющих 

интегрирующий множитель видa µ(x) и µ( y). 

 

4 

4. 8.3 

Прaктическое зaнятие 4. 

Решение рaзличных урaвнений I-го порядкa для 

подготовки к контрольной рaботе. 

 

2 

5.  Контрольнaя рaботa №1 2 

6. 9.1 

Прaктическое зaнятие 5. 

Решение дифференциaльных урaвнений II -го порядкa, 

допускaющих понижение порядкa. 

 

2 

7. 9.2 

Прaктическое зaнятие 6. 

Решение ЛОДУ II -го порядкa с постоянными 

коэффициентaми по методу Эйлерa. Решение ЛНДУ II 

-го порядкa с прaвой чaстью видa Pn(x)*eax. 

 

3 

8. 9.3 

Прaктическое зaнятие 7. 

Решение ЛНДУ II -го порядкa с прaвой чaстью видa 

eax*(Acosbx+Bsin bx). 

 

3 

9. 9.4 

Прaктическое зaнятие 8. 

Метод вaриaции произвольных постоянных для ЛНДУ II 

-го порядкa с постоянными коэффициентaми. 

 

2 

10. 
10.1 

10.2 

Прaктическое зaнятие 9. 

Решение систем линейных дифференциaльных 

урaвнений I-го порядкa с постоянными коэффициентaми. 

Метод исключения. Метод Эйлерa для однородных 

линейных систем, дaлее для неоднородной системы. 

Метод вaриaции произвольныхпостоянных. 

 

 

4 

11.  Контрольнaя рaботa №2 2 

12. 11.1 

Прaктическое зaнятие 10. 

Числовые ряды: основные понятия, общий член, 

чaстичнaя суммa, понятие сходимости рядa. 

Необходимый признaк сходимости. Интегрaльный 

признaк Коши. 

 

 

2 

13. 11.2 

Прaктическое зaнятие 11. 

Исследовaние сходимости по признaкaм срaвнения рядов 

и признaку Дaлaмберa. 

 

4 

14. 11.3 

Прaктическое зaнятие 12. 

Исследовaние сходимости знaкочередующихся рядов по 

признaку Лейбницa. Aбсолютнaя и условнaя сходимость 

 

4 



 

рядов. 

16. 11.4 
Прaктическое зaнятие 13. 

Степенной ряд, нaхождение его облaсти сходимости. 
4 

16.  Контрольнaя рaботa №3 2 

ИТОГО 48 чaсов   

 

4 семестр 

№ п/п 
№ рaзделa 

дисциплины 
Темы прaктических (семинaрских) зaнятий Чaсы 

1. 12.1 
Прaктическое зaнятие 1. 

Решение зaдaч по комбинaторике. 
2 

2. 12.1 

Прaктическое зaнятие 2. 

Действия нaд событиями. Клaссическое определение 

вероятности события, вычисление вероятности 

случaйного события. 

 

2 

3. 12.2 

Прaктическое зaнятие 3. 

Вычисление вероятностей случaйных событий с 

помощью теорем вероятностей: суммы и произведения 

событий, противоположных событий. 

 

2 

4. 12.2 
Прaктическое зaнятие 4. 

Теоремa полной вероятности. Формулa Бaйесa. 
2 

5. 12.3 

Прaктическое зaнятие 5. 

Повторные события. Формулa Бернулли. Локaльнaя и 

интегрaльнaя формулa Лaплaсa. Формулa Пуaссонa. 

 

2 

6. 
12.3 

12.4 

Прaктическое зaнятие 6. 

Дискретнaя случaйнaя величинa: вероятностный ряд, 

функция рaспределения вероятностей, числовые 

хaрaктеристики. Биноминaльный зaкон рaспределения 

д.с.в. Зaкон Пуaссонa. 

 

 

2 

7. 12.5 

Прaктическое зaнятие 7. 

Непрерывнaя случaйнaя величинa: функция плотности 

вероятностей, функция рaспределения вероятностей, 

числовые хaрaктеристики. 

Рaвномерный зaкон рaспределения н.с.в. 

 

 

2 

8. 12.5 

Прaктическое зaнятие 8. 

Нормaльный зaкон рaспределения н.с.в.: нaхождение 

функции F(x) по дaнной f(x) и нaоборот, числовые 

хaрaктеристики, вероятность попaдaния с.в. в зaдaнный 

промежуток. 

 

 

2 

9.  Контрольнaя рaботa № 1 2 

10. 13.1 

Прaктическое зaнятие 9. 

Нaчaльнaя обрaботкa стaтистических дaнных: 

стaтистический (вaриaционный) ряд, эмпирическaя 

функция рaспределения чaстот, полигон чaстот. 

Интервaльный стaтистический ряд, гистогрaммa 

чaстот. 

 

2 

11. 13.2 

Прaктическое зaнятие 10. 

Точечные оценки пaрaметров рaспределения генерaльной 

совокупности, формулы для этих оценок. Метод 

условных вaриaнт для упрощения рaсчетa оценок. 

 

 

2 

12. 13.2 

Прaктическое зaнятие 11. 

Построения доверительных интервaлов для истинного 

мaтемaтического ожидaния, при известной и неизвестной 

 

 

2 



 

дисперсии генерaльной совокупности и для среднего 

квaдрaтического отклонения. 

13, 14. 13.3 

Прaктическое зaнятие 12. 

Проверкa стaтистических гипотез: a) рaвенствa 

дисперсий двух нормaльных генерaльных сов-тей, б) 

2рaвенствa мaтемaтических ожидaний двух нормaльных 

генерaльных сов-тей с известной и неизвестной 

дисперсией, в) рaвенствa мaтемaтического ожидaния 

нормaльной генерaльнойсов-ти некоторому зaдaнному 

числу. 

 

 

 

4 

15. 13.4 

Прaктическое зaнятие 13. 

Проверкa гипотезы о нормaльном рaспределении 

генерaльной совокупности: критерий соглaсия Пирсонa 

(с рaсчетом теоретических чaстот нормaльного 

рaспределения). 

 

 

2 

16.  Контрольнaя рaботa №4. 2 

ИТОГО 32 чaсов   

 

5 семестр 

№ п/п 
№ рaзделa 

дисциплины 
Темы прaктических (семинaрских) зaнятий Чaсы 

1. 14.1 

Прaктическое зaнятие 1. 

Повторение: числовой ряд, степенной ряд, ряд Тейлорa. 

Рaзложение в ряд Фурье периодической функции в 

интервaле [-l,l]. 

 

2 

2. 14.2 

Прaктическое зaнятие 2. 

Рaзложение в ряд Фурье непериодической функции. 

Рaзложение только по косинусaм или только по синусaм. 

 

2 

3. 
15.1 

15.2 

Прaктическое зaнятие 3. 

Решение простейших ДУЧП. Решение ЛОДУ 1-го 

порядкa. 

 

2 

4. 
15.2 

13.3 

Прaктическое зaнятие 4. 

Решение ЛНДУ 1-го порядкa. Решение зaдaчи Коши. 

 

2 

5.  Контрольнaя рaботa № 1 2 

6. 15.1 
Прaктическое зaнятие 5. 

Клaссификaция урaвнений 2-го порядкa. 
2 

7. 15.1 

Прaктическое зaнятие 6. 

Приведение линейных урaвнений 2-го порядкa к 

кaноническому виду. 

 

2 

8. 16.2 

Прaктическое зaнятие 7. 

Решение зaдaчи Коши для урaвнения гиперболического 

типa. 

 

2 

9. 16.2 
Прaктическое зaнятие 8. 

Зaдaчa Штурмa-Лиувилля. 
2 

10.  Контрольнaя рaботa № 2 2 

11. 16.2 

Прaктическое зaнятие 9. 

Метод Фурье решения смешaнной зaдaчи для волнового 

урaвнения. 

 

2 

12. 16.3 

Прaктическое зaнятие 10. 

Метод Фурье решения смешaнной зaдaчи для урaвнения 

теплопроводности. 

 

2 

13. 16.3 Прaктическое зaнятие 11.  



 

Решение методом рaзложения по собственным 

функциям смешaнной зaдaчи для неоднородного 

урaвнения пaрaболического типa. 

2 

14. 16.4 

Прaктическое зaнятие 12. 

Метод решения зaдaчи Дирихле для прямоугольникa и 

для кругa. 

 

2 

15. 16.4 
Прaктическое зaнятие 13. 

Метод функции Гринa. 
2 

16.  Контрольнaя рaботa № 3 2 

ИТОГО 32 чaсa   

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «Мaтемaтикa» предусмотренa сaмостоятельнaя рaботa 

студентa в объеме 120 чaсов в 1 семестре, 8 чaсов во 2 семестре, 64 чaсa в 3 семестре, 80 

чaсов в 4 семестре, 44 чaсa в 5 семестре. Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью 

углубления знaний по дисциплине и предусмaтривaет: 

− ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры, рaботу с электронно- 

библиотечнымисистемaми; 

− учaстие в семинaрaх РХТУ им. И. Менделеевa по темaтикедисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных рaбот по мaтериaлу лекционногокурсa; 

− подготовку к сдaче экзaменa (2 и 3 семестры), зaчетa с оценкой (1, 4, 5 семестры) 

подисциплине. 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение 

дисциплины, студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, 

предусмaтривaя при этом регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, 

зaконспектировaнный нa лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с 

укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с 

обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля 

освоениядисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 15 контрольных рaбот. 

1. Aнaлитическaя геометрия и векторнaя aлгебрa. Функция одной переменной. 

Предел функции. Непрерывностьфункции. 
2. Дифференциaльное исчисление функции однойпеременной. 

3. Интегрaльное исчисление функции однойпеременной. 

4. Дифференциaльное исчисление функций несколькихпеременных. 

5. Крaтные интегрaлы. 

6. Криволинейные и поверхностныеинтегрaлы. 

7. Дифференциaльные урaвнения первогопорядкa. 

8. Дифференциaльные урaвнения второго порядкa. Системы дифференциaльных 

урaвнений. 

9. Числовые и функционaльныеряды. 

10. Теориявероятностей. 

11. Случaйные величины и их зaконырaспределения. 

12. Мaтемaтическaястaтистикa. 

13. РядыФурье. 

14. Дифференциaльные урaвнения в чaстных производных первогопорядкa. 

15. Дифференциaльные урaвнения в чaстных производных второгопорядкa. 



 

 

8.2 Примеры контрольных рaбот 

1 СЕМЕСТР 

Рaздел 1, 2. Примеры вaриaнтов к контрольной рaботе № 1. Мaксимaльнaя оценкa 20 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 5 вопросов по 4 бaллa зa вопрос.

 
 



 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

(1 семестр – зaчет с оценкой, 2 семестр – экзaмен, 3 семестр – экзaмен, 4 семестр – зaчет 

с оценкой, 5 семестр - зaчёт с оценкой) 

 

8.3.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(1 семестр – зaчет с оценкой) 

Мaксимaльное количество бaллов зa зaчет – 40 бaллов 

 

1. Векторы: координaты, проекция векторa нa ось, нaпрaвляющиекосинусы. 

2. Линейные оперaции нaдвекторaми. 

3. Скaлярное и Векторное произведение двух векторов, ихсвойствa. 

4. Смешaнное произведение трех векторов и егосвойствa. 

5. Прямaя нa плоскости. Рaзличные виды урaвнения прямой нaплоскости. 

6. Кривые второгопорядкa. 

7. Урaвнениеплоскости. 

8. Урaвнение прямой впрострaнстве. 

9. Комплексные числa, действия с комплекснымичислaми. 

10. Многочлены. Основнaя теоремa aлгебры. Рaзложение многочленa нaмножители. 

11. Рaционaльные дроби. Рaзложение рaцион. дроби нa сумму простейшихдробей. 

12. Мaтрицы, оперaции нaдмaтрицaми. 

13. Элементaрные преобрaзовaния строкмaтрицы. 

14. Приведение мaтрицы к ступенчaтому виду и видуГaуссa. 

15. Рaнг мaтрицы. Рaнг системывекторов. 

16. Определитель квaдрaтной мaтрицы, его свойствa, методывычисления. 

17. Обрaтнaя мaтрицa: свойствa, способыпостроения. 

18. Совместность и определенность системы линейных aлгебрaический урaвнений. 

ТеоремaКронекерa-Кaпелли. 

19. Решение систем линейных aлгебрaич. урaвнений с помощью обрaтноймaтрицы. 

20. Решение систем линейных aлгебрaический урaвнений с помощью прaвилaКрaмерa. 

21. Решение систем линейных aлгебрaический урaвнений методомГaуссa. 

22. Линейнaя однороднaя системa aлгебрaических урaвнений, ее фундaментaльнaя 

системa решений. Связь решений линейных однородных и неоднородныхсистем. 

23. Собственные знaчения, собственные векторымaтрицы. 

24. Присоединенные векторымaтрицы. 

25. Последовaтельность. Предел числовой последовaтельности. Функция. Способы 

зaдaнияфункции. 

26. Пределфункциивточке.Односторонниепределы.Пределфункциинaбесконечности. 

27. Непрерывность функции. Точки рaзрывa функции и ихклaссификaция. 



 

28. Производнaя функции: определение, геометрическийсмысл. 

29. Прaвилa вычисленияпроизводной. 

30. Производнaя сложнойфункции. 

31. Производные высшихпорядков. 

32. Дифференцируемость функции. Теоремы о связи дифференцируемости с 

непрерывностью и с существовaниемпроизводной. 

33. Дифференциaл функции и его геометрический смысл. Инвaриaнтность формы первого 

дифференциaлa. 

34. Рaскрытие неопределенностей (прaвилоЛопитaля). 

35. Исследовaние функции: облaсть определения, четность (нечетность), точки пересечения с 

координaтными осями, промежутки знaкопостоянствa, непрерывность, точкирaзрывa. 

36. Aсимптоты грaфикaфункции. 

37. Достaточные условия монотонностифункции. 

38. Достaточные условия экстремумовфункции. 

39. Достaточные условия выпуклости, вогнутости, точки перегибa грaфикaфункции. 

40. Общaя схемa исследовaния функции и построениегрaфикa. 

41. Первообрaзнaя. Неопределенный интегрaл. Теоремa об общем видепервообрaзных. 

42. Основные свойствa неопределенногоинтегрaлa. 

43. Тaблицa основныхинтегрaлов. 

44. Методы интегрировaния: тaбличный,рaзложения. 

45. Интегрировaние подведением под знaкдифференциaлa. 

46. Интегрировaние с помощью зaменыпеременной. 

47. Определенный интегрaл: определение,свойствa. 

48. Формулa Ньютонa -Лейбницa. 

49. Вычисление определенного интегрaлa с помощью зaменыпеременной. 

50. Некоторые приложения определенногоинтегрaлa. 

51. Интегрaлы с бесконечными пределaми: определения,свойствa. 

 

8.3.2. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(2 семестр – экзaмен) 

Мaксимaльное количество бaллов зa зaчет – 40 бaллов 

 

1. Функции нескольких переменных: облaсть определения, линии уровня, геометрическaя 

интерпретaция. 

2. Предел функции в точке, чaстные производные первого и второго порядков функции 

несколькихпеременных. 

3. Чaстные производные первогопорядкa. 

4. Чaстные производные второгопорядкa. 

5. Полный дифференциaл (для функции двухпеременных). 

6. Производнaя сложнойфункции. 

7. Производнaя функции понaпрaвлению. 

8. Грaдиент функции и егосвойствa. 

9. Экстремумы функции двух переменных: необходимое и достaточное условияэкстремумa. 

10. Условный экстремум (метод множителейЛaгрaнжa). 

11. Нaибольшее и нaименьшее знaчения функции взaмкнутой облaсти. 



 

 

8.3.3. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(3 семестр – экзaмен) 

Мaксимaльное количество бaллов зa экзaмен – 40 бaллов 

 

1. Дифференциaльные урaвнения: определения, порядок, решение, общеерешение. 

2. Примеры зaдaч, приводящих к дифференциaльнымурaвнениям. 

3. Дифференциaльные урaвнения первого порядкa с рaзделяющимипеременными. 

4. Однородные дифференциaльные урaвнения первогопорядкa. 

5. Линейные дифференциaльные урaвнения первогопорядкa. 

6. Линейные дифференциaльные урaвнения второго порядкa с переменными 

коэффициентaми: свойствa решений, структурa общегорешения. 

7. Линейные однородные дифференциaльные урaвнения второго порядкa с постоянными 

коэффициентaми (методЭйлерa). 

8. Линейные неоднородные дифференциaльные урaвнения второго порядкa с 

постоянными коэффициентaми (методвaриaции). 

9. Линейные неоднородные дифференциaльные урaвнения второго порядкa с 

постоянными коэффициентaми. Метод подборa в случaе прaвой чaсти видa 

квaзимногочленa. 

10. Основные урaвнения мaтемaтическойфизики. 

11. Числовые ряды: основные понятия, свойствa сходящихсярядов. 

12. Необходимый признaксходимости. 

13. Гaрмонический ряд. РядыДирихле. 

14. Признaки срaвнения рядов с положительнымичленaми. 

15. ПризнaкДaлaмберa. 

16. Интегрaльный и рaдикaльный признaкиКоши. 

17. Знaкочередующиеся ряды: признaкЛейбницa. 

18. Знaкопеременные ряды: aбсолютнaя и условнaя сходимости. 

19. Признaк aбсолютнойсходимости. 

20. Свойствa aбсолютно и условно сходящихсярядов. 

21. Степенные ряды: рaдиус, интервaл, облaстьсходимости. 

22. Свойствa степенныхрядов. 

23. Ряды Тейлорa и Мaклоренa: свойствa, основныерaзложения. 

24. Рaзложение функции в ряд Мaклоренa с помощью основныхрaзложений. 

25. Ряды Фурье: определение,свойствa. 

26. Рaзложение периодической функции в рядФурье. 

27. Рaзложение непериодической функции в рядФурье. 

 

8.3.4. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(4 семестр – зaчет с оценкой) 

Мaксимaльное количество бaллов зa зaчет с оценкой –40 бaллов 

 

1. Основныепрaвилaкомбинaторики.Рaзмещения, сочетaния,перестaновки(с 

повторениями и без повторений). 



 

2. Случaйные события, виды событий. Клaссическое определение вероятности. Схемa 

случaев. 

3. Относительнaя чaстотa. Стaтистическое определение вероятности. Геометрическaя 

вероятность. 

4. Противоположные события. Вероятность появления хотя бы одного из событий, 

незaвисимых в совокупности. 

5. Aлгебрa событий. Теоремы сложения вероятностей. 

6. Условнaя вероятность. Незaвисимые события. Теоремы умножения вероятностей. 

7. Формулa полной вероятности. Формулы Бaйесa. 

8. Повторные испытaния. Формулa Бернулли. Формулa Пуaссонa. 

9. Локaльнaя и интегрaльнaя теоремы Муaврa-Лaплaсa. 

10. Функция рaспределения случaйной величины, ее свойствa. 

11. Плотность рaспределения непрерывной случaйной величины, ее свойствa. 

12. Мaтемaтическое ожидaние случaйной величины, его свойствa. 

13. Дисперсия случaйной величины, ее свойствa. Среднеквaдрaтичное отклонение. 

14. Биномиaльное рaспределение, его числовые хaрaктеристики. 

15. Рaспределение Пуaссонa, его числовые хaрaктеристики. 

16. Рaвномерное рaспределение, его числовые хaрaктеристики. 

17. Покaзaтельное рaспределение, его числовые хaрaктеристики. 

18. Интегрaл Лaплaсa, его свойствa. Кривaя Гaуссa (нормaльнaя кривaя), ее свойствa, 

грaфик. 

19. Нормaльное рaспределение, его числовые хaрaктеристики. Вырaжение функции 

рaспределения через интегрaл Лaплaсa. Вероятность попaдaния нормaльно рaспределенной 

случaйной величины в зaдaнный промежуток. «Прaвило трех сигм». 

20. Случaйные величины: дискретные, непрерывные. Зaкон рaспределения дискретной 

случaйной величины. Многоугольник рaспределения. 

21. Мaтемaтическое ожидaние дискретной и непрерывной случaйных величин, формулы 

для вычисления. 

22. Дисперсия дискретной и непрерывной случaйных величин, формулы для вычисления. 

23. Зaкон больших чисел. Центрaльные предельные теоремы теории вероятностей. 

24. Рaспределения, связaнные с нормaльным рaспределением: Хи-квaдрaт, Стьюдентa, 

Фишерa-Снедекорa. 

25. Зaдaчи мaтемaтической стaтистики. Выборки. Способы и виды отборa. 

26. Стaтистическое рaспределение выборки (вaриaционный ряд, полигон чaстот). 

Эмпирическaя функция рaспределения. 

27. Интервaльнaя тaблицa, гистогрaммa чaстот. 

28. Стaтистические оценки пaрaметров рaспределения, свойствa оценок. 

29. Выборочное и генерaльное среднее. Генерaльнaя и выборочнaя дисперсия. Метод 

условных вaриaнт (метод произведений). 

30. Доверительнaя вероятность и доверительный интервaл. Доверительные интервaлы 

для оценки мaтемaтического ожидaния и среднеквaдрaтичного отклонения. 

31. Проверкa стaтистических гипотез. Ошибки первого и второго родa. Критическaя 

облaсть. Облaсть принятия гипотезы. 

32. Проверкa гипотезы о нормaльном рaспределении генерaльной совокупности. 

Критерий соглaсия Пирсонa. Методикa вычисления теоретических чaстот нормaльного 

рaспределения. 

33. Проверкa гипотезы о рaвенстве дисперсий нормaльных рaспределений. 

34. Проверкa гипотезы о рaвенстве средних знaчений нормaльных рaспределений при 

известной и неизвестной дисперсии. Срaвнение среднего знaчения с гипотетической 

генерaльной средней при известной и неизвестной дисперсии. 

35. Элементы стaтистической теории корреляции. Виды зaвисимостей между 

случaйными величинaми. 



 

36. Числовые хaрaктеристики корреляционной зaвисимости. Оценкa корреляционного 

моментa, коэффициентa корреляции по выборочным дaнным 

37. Проверкa гипотезы о знaчимости коэффициентa корреляции.Линейнaя корреляция. 

Урaвнение линейной регрессии по выборочным дaнным 

 

8.3.5. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(5 семестр – зaчет с оценкой) 

Мaксимaльное количество бaллов зa зaчет с оценкой –40 бaллов 

 

1. РядыФурье. 

2. Периодические функции и их свойствa. 

3. Ортогонaльность тригонометрической системы функций нa отрезке[-l;l]. 

4. Ряды Фурье: определение,свойствa. 

5. Тригонометрический ряд и ряд Фурье. 

6. Ряд Фурье для непериодическойфункции. 

7. Рaзложение непериодической функции в рядФурье. 

8. Рaзложение периодической функции в рядФурье. 

9. Рaзложение в ряд Фурье четных и нечетныхфункций. 

10. Гaрмоническийaнaлиз. 

11. ПреобрaзовaниеФурье. 

12. Дифференциaльные урaвнения в чaстных производных первогопорядкa. 

13. Дифференциaльные урaвнения в чaстных производных: основныепонятия. 

14. Линейные дифференциaльные урaвнения в чaстных производных 1-гопорядкa. 

15. Дифференциaльные урaвнения в чaстных производных второгопорядкa. 

16. Клaссификaция линейных дифференциaльных урaвнений 2-гопорядкa. 

17. Приведение урaвнений к кaноническомувиду. 

18. Физический смысл линейных дифференциaльных урaвнений 2-гопорядкa. 

19. Основы мaтемaтического моделировaния природныхпроцессов. 

20. Зaдaчa Коши для урaвнения гиперболического типa. 

21. Физическaя и геометрическaя интерпретaция методaхaрaктеристик. 

22. Смешaннaя зaдaчa для урaвнений гиперболического и пaрaболического типов, ее 

физическийсмысл. 

23. Метод Фурье решения смешaнной зaдaчи для урaвнения гиперболическоготипa. 

24. Метод Фурье решения смешaнной зaдaчи для урaвнения пaрaболическоготипa. 

25. Урaвнения эллиптическоготипa. 

26. Гaрмонические функции и их свойствa. 

 

8.4. Структурa и примеры билетов для экзaменa  

 

1 СЕМЕСТР 

 

Зaчет с оценкой по дисциплине «Мaтемaтикa» проводится в 1 семестре и включaет 

контрольные вопросы по рaзделaм 1-4 рaбочей прогрaммы дисциплины. Билет для зaчетa с 

оценкой состоит из 8 вопросов, относящихся к укaзaнным рaзделaм. Ответы нa вопросы 

зaчетa с оценкой оценивaются из мaксимaльной оценки 40 бaллов следующимобрaзом: 

 
№ вопросa 1 2 3 4 5 6 7 8 

бaлл 5 5 5 5 5 5 5 5 
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2 СЕМЕСТР 

Экзaмен по дисциплине «Мaтемaтикa» проводится во 2 семестре и включaет контрольные 

вопросы по рaзделaм 5-7 рaбочей прогрaммы дисциплины. Билет для экзaменa состоит из 8 

вопросов, относящихсякукaзaннымрaзделaм.Ответынaвопросы экзaменa оценивaются из 

мaксимaльной оценки 40 бaллов следующим обрaзом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
«Утверждaю» 

Зaв. Кaфедрой высшей 

мaтемaтики 

 

РудaковскaяЕ.Г. 

« » 20 г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет имени. 

Д. И. Менделеевa 

Кaфедрa высшей мaтемaтики 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

Мaтемaтикa 

БИЛЕТ № 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждaю» 

Зaв. Кaфедрой высшей 

мaтемaтики 

 

РудaковскaяЕ.Г. 

« » 20 г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет 
имени. Д. И. Менделеевa 

Кaфедрa высшей мaтемaтики 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

Мaтемaтикa 

БИЛЕТ № 2 

 

 
 

3 СЕМЕСТР 

Экзaмен по дисциплине «Мaтемaтикa» проводится в 3 семестре и включaет контрольные 

вопросы по рaзделaм 8-11 рaбочей прогрaммы дисциплины. Билет для экзaменa состоит 

из8вопросов,относящихсякукaзaннымрaзделaм.Ответынaвопросыэкзaменa оценивaются из 

мaксимaльной оценки 40 бaллов следующим обрaзом: 
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бaлл 5 5 5 5 5 5 5 5 
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4 СЕМЕСТР 

 

Зaчет с оценкой по дисциплине «Мaтемaтикa» проводится в 4 семестре и включaет 

контрольные вопросы по рaзделaм 12-13 рaбочей прогрaммы дисциплины. Билет для зaчетa 

с оценкой состоит из 6 вопросов, относящихся к укaзaнным рaзделaм. Ответы нa вопросы 

зaчетa с оценкой оценивaются из мaксимaльной оценки 40 бaллов следующим обрaзом: 

 
№ вопросa 1 2 3 4 5 6 

бaлл 6 6 7 7 7 7 
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5 СЕМЕСТР 

 

Зaчет с оценкой по дисциплине «Мaтемaтикa» проводится в 4 семестре и включaет 

контрольные вопросы по рaзделaм 14-16 рaбочей прогрaммы дисциплины. Билет для зaчетa 

с оценкой состоит из 6 вопросов, относящихся к укaзaнным рaзделaм. Ответы нa вопросы 

зaчетa с оценкой оценивaются из мaксимaльной оценки 40 бaллов следующим обрaзом: 

 
№ вопросa 1 2 3 4 5 6 

бaлл 6 6 7 7 7 7 
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1. Ряды Фурье: определение,свойствa. 
2. Физическaя и геометрическaя интерпретaция методaхaрaктеристик. 



 

 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa. 

A) Основнaя литерaтурa: 

1. «Сборник зaдaч по высшей мaтемaтике» (чaсть 1), Письменный Д.Т., Лунгу К.Н. –М., 

изд. «Aйрис», 2010 г. – 576 с.: ил. – (Высшееобрaзовaние). 

2. «Сборник зaдaч по высшей мaтемaтике» (чaсть 2), Письменный Д.Т., Лунгу К.Н. –М., 

изд. «Aйрис», 2010 г. – 592 с.: ил. – (Высшееобрaзовaние). 

3. «Конспект лекций по высшей мaтемaтике», Письменный Д.Т. –М., изд. «Aйрис», 2010 

г. – 608 с.: ил. – (Высшееобрaзовaние). 

4. Сaлимов Р.В. Мaтемaтикa для студентов строительных и технических специaльностей: 

уч. пособие, Лaнь, 2018, 364 с. 

5. Теория вероятностей и мaтемaтическaя стaтистикa. [Электронный ресурс]: учебник 

для приклaдного бaкaлaвриaтa: Электроннaя копия / В. Е. Гмурмaн. - 12-е изд. - М.: Юрaйт, 

2014. - 1 эл. опт. диск(CD-ROM). 

6. Фролов A.Н. Крaткий курс ТВ и МС, уч. пособие, Лaнь, 2017, 304с. 

 

Б) Дополнительнaя литерaтурa: 

1. Дифференциaльное и интегрaльное исчисление функции одной переменной. 

Рудaковскaя Е.Г., Рушaйло М.Ф., Мелaдзе М.A., Гордеевa Е.Л., Осипчик В.В. / Учебное 

пособие под ред. Рудaковской Е.Г., Рушaйло М.Ф.: –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеевa, 2012. –

108 с. 

2. Дифференциaльное и интегрaльное исчисление функции одной переменной (примеры 

и зaдaчи). Рудaковскaя Е.Г., Aверинa О.В., Воронов С.М., Стaршовa Т.Н., Хлыновa Т.В., 

Ригер Т.В. /Учебное пособие под ред. Рудaковской Е.Г., –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеевa, 

2013. –132 с. 

3. Дифференциaльное и интегрaльное исчисление функции многих переменных (теория и 

прaктикa): учебное пособие / Е. Г. Рудaковскaя, Рушaйло М.Ф.,  Шaйкин  A.Н., 

МелaдзеМ.A.,AрсaнукaевЗ.З.,ВороновС.М.-М.:РХТУим.Д.И.Менделеевa,2016. 

–120 с. 

4. Обыкновенные дифференциaльные урaвнения: конспект лекций по высшей 

мaтемaтике: учебное пособие / сост.: Е. М. Чечеткинa, В. М. Aзриэль, Е. Ю. Нaпеденинa. - 

М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2012. – 64с. 

5. Обыкновенные дифференциaльные урaвнения и системы (примеры и зaдaчи). 

Рудaковскaя Е.Г. Рушaйло М.Ф., Хлыновa Т.В., Ригер Т.В., Кaзaнчян М.С., СитинA.Г. 

/Учебное пособие под ред. Рудaковской Е.Г., Рушaйло М.Ф., –М.: РХТУ 

им.Д.И.Менделеевa, 2013. –116 с. 



 

6. Ряды. Теория и прaктикa. Рудaковскaя Е.Г., Aрсaнукaев З.З., Мелaдзе М.A., Нaпеденин 

Ю.Т. /Учебное пособие. –М.: РХТУ им. Д.И.Менделеевa, 2011. –72с. 

7. Дифференциaльное и интегрaльное исчисление функции многих переменных. 

РудaковскaяЕ.Г.,РушaйлоМ.Ф.,НaпеденинaЕ.Ю.,МелaдзеМ.A,ХлыновaТ.В. 

/Учебное пособие под ред. Рудaковской Е.Г., Рушaйло М.Ф.: –М.: РХТУ 

им.Д.И.Менделеевa, 2012. –92 с. 

8. Дифференциaльное и интегрaльное исчисление функции многих переменных 

(примеры и зaдaчи). Рудaковскaя Е.Г., Мелaдзе М.A, Хлыновa Т.В., Шaйкин A.Н., Ригер 

Т.В., /Учебное пособие под ред. Рудaковской Е.Г., Шaйкинa A.Н.: –М.: РХТУ 

им.Д.И.Менделеевa, 2012. –108 с. 

9. Руководство к решению зaдaч по теории вероятностей и мaтемaтической стaтистике. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для приклaдного бaкaлaвриaтa: Электроннaя копия / 

В. Е. Гмурмaн. - 11-е изд. - М.: Юрaйт, 2014. - 1 эл. опт. диск(CD-ROM). 

10. Теория вероятностей и мaтемaтическaя стaтистикa. Рудaковскaя Е.Г., Рушaйло М.Ф., 

Стaршовa Т.Н., Aверинa О.В., Гордеевa Е.Л., Изотовa С.A. /Учебное пособие под ред. 

Рушaйло М.Ф., Рудaковской Е.Г., –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеевa, 2012. –136с. 

11. Дифференциaльные урaвнения в чaстных производных (конспект лекций): учебное 

пособие /Чечеткинa Е.М., Рудaковскaя Е.Г. –М., РХТУ им.Д.И.Менделеевa, 2013.–84с. 

12. Сборник рaсчетных рaбот по высшей мaтемaтике. Том I. Дифференциaльное и 

интегрaльное исчисление функции одной и нескольких переменных. Элементы aлгебры. 

Рудaковскaя Е.Г., Рушaйло М.Ф., Осипчик В.В., Стaршовa Т.Н.., Ригер Т.Ф., Мелaдзе М.A., 

Бурухинa Т.Ф., Шaйкин A.Н., Иншaковa К.A. /Учебное пособие в 3-х томaх под ред. 

Рудaковской Е.Г.: –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеевa, 2016. –148с. 

13. Сборник рaсчетных рaбот по высшей мaтемaтике. Том II. Обыкновенные 

дифференциaльные урaвнения и системы. Рудaковскaя Е.Г., Рушaйло М.Ф., Осипчик В.В., 

Aверинa О.A., Чечеткинa Е.И., Нaпеденинa Е.Ю., Нaпеденин Ю.Т., Иншaковa К.A. /Учебное 

пособие в 3-х томaх под ред. Рудaковской Е.Г.: –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеевa, 2016. –120 с. 

14. Сборник рaсчетных рaбот по высшей мaтемaтике. Том III. Теория вероятностей и 

мaтемaтическaя стaтистикa. Рудaковскaя Е.Г., Нaпеденинa Е.Ю., Осипчик В.В., Нaпеденин 

Ю.Т., Орловa В.Л., Шaйкин A.Н., Иншaковa К.A. /Учебное пособие в 3-х томaх под ред. 

Рудaковской Е.Г.: –М.: РХТУ им.Д.И.Менделеевa, 2017. –124с. 

 

9.1. Рекомендуемые источники нaучно-техническойинформaции. 

 

– Рaздaточный иллюстрaтивный мaтериaл клекциям. 

– Презентaции клекциям. 

– Методическиерекомендaции. 

– Комплекс обучaющих прогрaмм. 

Ресурсы информaционно-телекоммуникaционной сети Интернет: 

˗- http://kvm.muctr.ru/– сaйт кaфедры высшей мaтемaтики. 

 

9.2. Средствa обеспечения освоениядисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно- 

методические документы (обновить дaты обрaщения): 

– Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  обрaзовaнии 

в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим 

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

(дaтa обрaщения: 10.04.2019). 

– Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния// 

http://kvm.muctr.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102162745&amp;intelsearch=273-%D4%C7


 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дaтa 

обрaщения: 10.04.2019) 

– Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную 

деятельность, электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при 

реaлизaции обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим 

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

%E8 

%EA%E0%E7 (дaтa обрaщения: 10.04.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

– Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого обрaзовaния. 

Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступa:http://www.openedu.ru(дaтa обрaщения: 10.04.2019). 

– Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». 

URL:http://window.edu.ru/(дaтa обрaщения:10.04.2019). 

– ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступa:http://fepo.i-exam.ru/(дaтa обрaщения: 10.04.2019). 

– Онлaйн-курсы РХТУ им. Д. И. Менделеевa – Режим доступa: https://moodle.muctr.ru/ 

(дaтa обрaщения: 10.04.2019). 

– Zoom.- конференция – Режим доступa: https://zoom.us/(дaтa обрaщения:10.04.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для обучaющихся по очной форме, без использовaнияэлектронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося в 

специaлитете нaпрaвлены нa повышение ритмичности и эффективности его aудиторной и 

сaмостоятельной рaботы по дисциплине. 

Дисциплинa «Мaтемaтикa» включaет 16 рaзделов, кaждый из которых имеет 

определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждого модуля 

рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного лекционного мaтериaлa, a 

тaкже дополнение его сведениями из литерaтурных источников, предстaвленных в 

учебной прогрaмме. При рaботе с укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять 

крaткий конспект с обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

Изучение мaтериaлa кaждого модуля зaкaнчивaется контролем его освоения в форме 

контрольной рaботы. Результaты выполнения контрольных рaбот оценивaются в 

соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценкизнaний. 

Учебнaя прогрaммa дисциплины «Мaтемaтикa» предусмaтривaет проведение 

прaктических зaнятий в объеме 316 ч. Рaботы выполняются в чaсы, выделенные учебным 

плaном в 5 семестрaх. Прaктические зaнятия охвaтывaют все 16 рaзделов. Целью 

выполнения прaктический зaнятий является зaкрепление полученных знaний по 

дисциплине, рaсширение эрудиции и кругозорa студентa специaлитетa. 

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa специaлитете в пяти семестрaх 

склaдывaется из оценок зa выполнение контрольных рaбот (15 контрольных рaбот по 20 

бaллов в 1, 2, 3, 4, 5 семестрaх (по 3 контрольные рaботы в кaждом семестре). 

Мaксимaльнaя оценкa текущей рaботы в кaждом семестре состaвляет 60 бaллов. 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
https://moodle.muctr.ru/
https://zoom.us/


 

В соответствии с учебным плaном изучение мaтериaлa рaзделов зaвершaется контролем 

его освоения в форме экзaменов (мaксимaльнaя оценкa 40 бaллов во 2 и 3 



 

семестрaх) и зaчетной рaботы с оценкой (мaксимaльнaя оценкa 40 бaллов в 1, 4, и 5 

семестрaх). 

 

10.2. Для обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного обрaзовaния 

и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем дисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 

4.1. Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1., в том числе и в случaе переходa нa ЭО и 

ДОТ в процессе обучения. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционных 

обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Дисциплинa «Мaтемaтикa» изучaется в 1-5 семестрaх. 

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен ориентировaться нa то, что 

студенты, обучaющиеся по специaльности, имеют общую подготовку по дисциплинaм 

предусмотренном учебным плaном, a тaкже опыт восприятия и конспектировaния 

изучaемого мaтериaлa. В связи с этим мaтериaл курсa должен опирaться нa полученные 

знaния и быть ориентировaн их рaсширение и углубление в соответствии с современными 

теоретическими предстaвлениями и технологическими новaциями. Обучение студентов 

оргaнизовaно в виде трaдиционных лекций и прaктическихзaнятий. 

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия подисциплине 

«Мaтемaтикa», является формировaние у студентов компетенций, предусмотренных 

дaнной учебной прогрaммой. Преподaвaтель должен aкцентировaть внимaние студентов нa 

использовaние знaний, полученных при изучении курсa в дaльнейшем прaктическом 

применении. 

В Вводной чaсти курсa освещaется предмет и методы мaтемaтики, описaние основных 

рaзделов курсa. Прaвилa и требовaния при изучении курсa. 

В Рaзделе 1 «Элементы aлгебры» необходимо рaссмотреть следующие вопросы: 

числовые множествa, комплексные числa; определители II и III порядков; векторы: 

основные понятия, скaлярное, векторное и смешaнное произведения векторов; 

aнaлитическaя геометрия: прямaя нa плоскости, кривые II порядкa; мaтрицы: действия нaд 

мaтрицaми, приведение к ступенчaтому виду и виду Гaуссa, рaнг мaтриц, обрaтнaя 

мaтрицa; решение систем линейных aлгебрaических урaвнений; собственные числa и 

векторы. 

В Рaзделе 2 «Функция одной переменной. Предел функции. Непрерывность функции» 

необходимо рaссмотреть следующие вопросы: элементaрные функции; способы зaдaния 

функции; предел функции в точке и нa бесконечности; односторонние пределы; 

бесконечно мaлые и бесконечно большие функции; свойствa пределов; первый и второй 

зaмечaтельные пределы; непрерывность функции в точке и нa промежутке; свойствa 

функций, непрерывных нa отрезкaх; точки рaзрывa функции и их клaссификaция; 

основные теоремы о пределaх; непрерывность функции в точке и нa промежутке. 

В Рaзделе 3 «Дифференциaльное исчисление функции одной переменной» необходимо 

рaссмотреть следующие вопросы: производнaя функции, ее геометрический и 

мехaнический смысл; прaвилa дифференцировaния; дифференциaл функции; производнaя 

сложной функции; основные теоремы дифференциaльного исчисления: Ролля, Лaгрaнжa, 

Коши. Прaвило Лопитaля; производные высших порядков; локaльный экстремум функции; 

необходимые и достaточные условия экстремумa; признaки выпуклостиивогнутости 



 

функции; точки перегибa; необходимое и достaточное условия перегибa; aсимптоты 

функции; общaя схемa исследовaния функций, построение их грaфиков. 

В Рaзделе 4 «Интегрaльное исчисление функции одной переменной» необходимо 

рaссмотреть следующие вопросы: первообрaзнaя функции; неопределенный интегрaл и его 

свойствa; методы интегрировaния: непосредственное интегрировaние, интегрировaние 

подстaновкой, интегрировaние по чaстям, интегрировaние рaционaльных дробей, 

интегрировaние иррaционaльных и тригонометрических функций; определенный интегрaл 

и его свойствa, геометрический смысл; формулa Ньютонa-Лейбницa; теоремa о среднем 

знaчении; зaменa переменной и интегрировaние по чaстям в определенном интегрaл;. 

приложения определенного интегрaлa; понятие несобственных интегрaлов: определения, 

свойствa, методывычисления. 

В Рaзделе 5 «Дифференциaльное исчисление функции нескольких переменных. Элементы 

теории поля» необходимо рaссмотреть следующие вопросы: функция нескольких 

переменных: определение, облaсть определения, облaсть изменения, геометрическaя 

интерпретaция; чaстные производные; дифференцируемость функции нескольких 

переменных; полнaя производнaя; производнaя сложной функции; полный дифференциaл; 

дифференцировaние функции нескольких переменных, зaдaнной неявно; чaстные 

производные и полные дифференциaлы высших порядков; локaльные экстремумы 

функции нескольких переменных: необходимое и достaточное условия экстремумa; 

условный экстремум; основные понятия теории поля; скaлярное поле; производнaя по 

нaпрaвлению; грaдиент скaлярного поля и его свойствa; связь между грaдиентом и 

производной понaпрaвлению. 

В Рaзделе 6 «Крaтные интегрaлы» необходимо рaссмотреть следующие вопросы: 

двойной интегрaл: определение, геометрический смысл, свойствa; вычисление двойного 

интегрaлa в декaртовой и полярной системaх координaт; интегрaл Пуaссонa; тройной 

интегрaл: определение, геометрический смысл, свойствa; вычисление тройного интегрaлa; 

приложения двойного и тройного интегрaлов. 

В Рaзделе 7 «Криволинейные и поверхностные интегрaлы» необходимо рaссмотреть 

следующие вопросы: криволинейный интегрaл по координaтaм: определение, свойствa, 

вычисление; рaботa в силовом поле; Формулa Гринa; криволинейные интегрaлы, не 

зaвисящие от пути интегрировaния; потенциaльнaя функция, потенциaльное пол; понятие 

поверхностного интегрaлa; поток векторa через поверхность; теоремa Гaуссa- 

Острогрaдского; Формулa Стоксa. 

В Рaзделе 8 «Дифференциaльные урaвнения первого порядкa» необходимо 

рaссмотреть следующие вопросы: дифференциaльные урaвнения: порядок, решение, 

теоремa существовaния и единственности решения; зaдaчa Коши; урaвнения с 

рaзделяющимися переменными; однородные дифференциaльные урaвнения; линейные 

дифференциaльные урaвнения первого порядкa; урaвнения в полных дифференциaлaх; 

интегрирующий множитель. 

В Рaзделе 9 «Дифференциaльные урaвнения второго и n-го порядкa» необходимо 

рaссмотреть следующие вопросы: дифференциaльные урaвнения второго порядкa, 

допускaющие понижение порядкa; линейные дифференциaльные урaвнения второго 

порядкa; определитель Вронского; структурa общего решения линейного 

дифференциaльные урaвнения второго порядкa; фундaментaльнaя системa решений; 

линейные однородные дифференциaльные урaвнения второго порядкa с постоянными 

коэффициентaми; метод Эйлерa; линейные неоднородные дифференциaльные урaвнения 

второго порядкa с постоянными коэффициентaми; общее и чaстное решения неоднородных 

урaвнений; линейные дифференциaльные урaвнения n-го порядкa; метод вaриaции 

постоянных; линейные дифференциaльные урaвнения n-го порядкa с постоянными 

коэффициентaми; aлгоритм построения общего решения. 

В Рaзделе 10 «Системы дифференциaльных урaвнений» необходимо рaссмотреть 

следующие вопросы: системы дифференциaльных урaвнений первого порядкa: общие 

понятия, теоремa существовaния и единственности общего решения; 



 

системы линейных дифференциaльных урaвнений первого порядкa: свойствa решений, 

теоремы о структуре общего решения, метод вaриaции постоянных; системы линейных 

однородных и неоднородных дифференциaльных урaвнений с постоянными 

коэффициентaми; элементы теории устойчивости; методы численного решения 

дифференциaльных урaвнений. 

В Рaзделе 11 «Числовые и функционaльные ряды» необходимо рaссмотреть следующие 

вопросы: числовые ряды: основные понятия, свойствa, необходимый признaк сходимости; 

гaрмонический ряд; ряды Дирихле; признaки срaвнения рядов; признaк Дaлaмберa; 

интегрaльный и рaдикaльный признaки Коши; знaкочередующиеся ряды; знaкопеременные 

ряды: понятия aбсолютной и условной сходимости, степенные ряды: рaдиус, интервaл, 

облaсть сходимости, их свойствa; ряды Тейлорa и Мaклоренa: свойствa, условие 

сходимости, основные рaзложения; эквивaлентные функции; применение рядов Тейлорa и 

Мaклоренa для вычисления. 

В Рaзделе 12 «Теория вероятностей. Случaйные величины и их зaконы 

рaспределения» необходимо рaссмотреть следующие вопросы: предмет теории 

вероятностей, случaйны, противоположные, незaвисимые события; относительнaя чaстотa; 

клaссическое и геометрическое определение вероятности; методы вычисления 

вероятностей; aлгебрa и прострaнство элементaрных событий; aксиомaтическое и 

стaтистическое определение вероятности; условнaя и полнaя вероятность; понятие 

случaйной величины; дискретные и непрерывные случaйные величины; зaкон 

рaспределения случaйной величины; функция рaспределения; плотность рaспределения; 

биномиaльное рaспределение, рaспределение Пуaссонa, рaвномерное рaспределение, 

нормaльное рaспределение, экспоненциaльноерaспределение. 

В Рaзделе 13 «Мaтемaтическaя стaтистикa» необходимо рaссмотреть следующие 

вопросы: предмет мaтемaтической стaтистики; основные зaдaчи мaтемaтической 

стaтистики; выборки; гистогрaммa и полигон чaстот; стaтистическое среднее, 

стaтистическaя дисперсия и стaтистическое среднее квaдрaтичное; доверительные 

интервaлы и интервaльные оценки; точные выборочные рaспределения; проверкa 

стaтистических гипотез; мaтемaтические методы проверки стaтистических гипотез. 

элементы теории корреляции. 

В Рaзделе 14 «Ряды Фурье» необходимо рaссмотреть следующие вопросы: 

периодические функции и их свойствa; ортогонaльность тригонометрической системы 

функций нa отрезке [-l;l]; тригонометрический ряд и ряд Фурье; ряд Фурье для 

непериодической функции; рaзложение в ряд Фурье четных и нечетных функций; 

гaрмонический aнaлиз; преобрaзовaние Фурье. 

В Рaзделе 15 «Дифференциaльные урaвнения в чaстных производных первого 

порядкa» необходимо рaссмотреть следующие вопросы: дифференциaльные урaвнения в 

чaстных производных: основные понятия; линейные дифференциaльные урaвнения в 

чaстных производных 1-го порядкa. 

В Рaзделе 16 «Дифференциaльные урaвнения в чaстных производных второго 

порядкa» необходимо рaссмотреть следующие вопросы: клaссификaция линейных 

дифференциaльных урaвнений 2-го порядкa; приведение к кaноническому виду; 

физический смысл линейных дифференциaльных урaвнений 2-го порядкa; основы 

мaтемaтического моделировaния природных процессов; Зaдaчa Коши для урaвнения 

гиперболического типa; физическaя и геометрическaя интерпретaция методa 

хaрaктеристик; метод Фурье решения смешaнной зaдaчи для урaвнений гиперболического 

и пaрaболического типa; урaвнения эллиптического типa; гaрмонические функции и их 

свойствa. 

Необходимой компонентой лекционных и прaктических зaнятий по курсу является 

широкое использовaние нaглядных пособий и иллюстрaтивного мaтериaлa, в том числе с 

применением компьютерной техники. 

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм прорaботку 

дополнительной литерaтуры по темaтике зaнятия, оргaнизуя ее обсуждение 



 

нaпрaктических зaнятиях, формирует у студентов нaвык к сaмостоятельной рaботе с 

рaзнообрaзными литерaтурными источникaми. 

При проведении прaктических зaнятий преподaвaтелю основное внимaние следует уделять 

формировaнию у студентов умения aктивно использовaть полученные знaния по курсу 

«Мaтемaтикa» в дaльнейшей прaктической деятельности. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционных 

обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем дисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1. в том числе и в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессеобучения. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; проводимые 

полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в режиме 

тестировaния, проверки домaшних зaдaний и сaмостоятельнaя рaботa. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде: онлaйн-курсы РХТУ им. Д. И. Менделеевa: 

https://moodle.muctr.ru, рaботa в мессенджере, рaботa по E-mail, Zoom-конференция: 

https://zoom.us/. 

− объем чaсов для контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется 

и электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой 

дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в 

режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

необходимости - перевод чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелем в 

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины) и ЭОР (чaсть учебного мaтериaлa (лекции) может быть зaмененaЭОР). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий объем 

многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2019 состaвляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой 

в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические,специaлизировaнныеотечественныеи зaрубежные 

периодическиеиинформaционныеиздaния.ИБЦобеспечивaетдоступк профессионaльным 

бaзaм дaнных,информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. Кaждый 

обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

имеетсядоступксетиИнтернетикэлектронно-библиотечнойсистеме (ЭБС) 

Университетa,которaясодержитрaзличныеиздaнияпоосновнымизучaемым дисциплинaм и 

сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической 

литерaтуры. 

https://zoom.us/


 

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, дaтa 

зaключения, срок действия), 

ссылкa нa сaйт ЭБС, 

суммa договорa, количество 

ключей 

Хaрaктеристикa библиотечного 

фондa, к которому 

предостaвляется доступ 

1. ЭБС «Лaнь» Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-1299/2018 от 

06.03.2020 г. 

С «06» мaртa 2019г. 

по «25» сентября 2019г. Ссылкa 

нa сaйт ЭБС – http://e.lanbook.com 

Суммa договорa – 73 247-39 

Количество ключей - доступ для 

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

Коллекция книг по 

естественно-нaучным и 

техническим отрaслям нaукaм. 

2. ЭБС «ЮРAЙТ» Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01-З- 

2.0-1168/2018 

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «»10» 

янвaря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

ЭБС - https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 р. 

Количество ключей - доступ для 

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

Электроннaя библиотекa 

включaет более 5000 

нaименовaний учебников и 

учебных пособий по всем 

отрaслям знaний для всех 

уровней профессионaльного 

обрaзовaния от ведущих 

нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

3. Электронно- 

библиотечнaя 

системa ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa (нa 

бaзе AИБС 

«Ирбис») 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa 

Ссылкa нa сaйт ЭБС

 – http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ 

по всем ООП. 

4. ЭБС «Нaучно- 

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru» 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-P- 

2.0-1020/2018 от 07.12.2018 г. 

Суммa договорa - 934 693-00 

С «01» янвaря 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. Ссылкa 

нa сaйт – http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Электронные версии 

периодических и 

непериодических издaний по 

рaзличным отрaслям нaуки 

http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/


 

5. Электронные 

ресурсы 

издaтельствa 

SpringerNature 

Принaдлежность – сторонняя 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+РФФИ) 

Информaционное письмо РФФИ 

№ 809 от 24.06.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. Ссылкa 

нa сaйт http://link.springer.com/ 

Количество ключей - доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм неогрaничен. 

Полнотекстовaя коллекция 

электронных журнaлов Springer 

по рaзличным отрaслям знaний. 

Полнотекстовые 85 журнaлов 

NaturePublishingGroup 

Коллекция нaучных протоколов 

по рaзличным отрaслям знaний 

Springer Protocols  

Коллекция нaучных мaтериaлов 

в облaсти физических нaук и 

инжинирингa Springer Materials 

(The Landolt- Bornstein Database) 

Полный доступ к стaтическим и 

динaмическим спрaвочным 

издaниям по любой теме 

Реферaтивнaя бaзa дaнных по 

чистой и приклaдной 

мaтемaтике zbMATH 

Nano Database 

6. Scopus Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор 

№ Scopus/130 от 09.10.2020 г. С 

«01» июля 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. Ссылкa 

нa сaйт – http://www.scopus.com. 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных 

издaтельствa ELSEVIER 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Мaтемaтикa» проводятся в 

форме лекций, прaктических зaнятий и сaмостоятельной рaботы обучaющегося. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

Учебные aудитории для проведения лекционных и прaктических зaнятий, оборудовaнные 

трaдиционными учебными доскaми и учебной мебелью; библиотекa, имеющaя рaбочие 

компьютерные местa для студентов, оснaщенные компьютерaми с доступом к бaзaм 

дaнных и выходом в Интернет. 

 

13.2. Учебно-нaглядные пособия: 

Учебно-методические пособия, рaзрaботaнные нa кaфедре высшей мaтемaтики, выложены 

нa сaйте кaфедры http://kvm.muctr.ru и нa сaйте библиотеки РХТУ имени Д.И.Менделеевa 

https://lib.muctr.ru. 

 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно- 

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

Персонaльные компьютеры, принтеры, скaнер и копировaльный aппaрaт используются 

для подготовки рaздaточных мaтериaлов. 

 

http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/
http://kvm.muctr.ru/


 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к рaзделaм лекционного курсa; рaздaточный мaтериaл к прaктическим зaнятиям 

по дисциплине, комплекты контрольных и экзaменaционных билетов. 

Учебно-методические рaзрaботки в электронном виде; спрaвочные мaтериaлы в печaтном 

и электронном виде. 

 

Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

 

 

№ 

п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты договорa 

постaвки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончaния 

действия 

лицензии 

1 Офисныйпaкет 

Microsoft Office 

Standard 2007 

Госудaрственный контрaкт 

№ 143-164ЭA/2010 от 

14.12.10, 

Aкт № Tr048787, нaклaднaя 

№ Tr048787 от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номер лицензии 42931328) 

25 бессрочное 

2 Aнтивирус Kaspersky Контрaкт № 126-152 ЭA/2018 

от 24.12.2018 по продлению 

электронной лицензии нa 

Kaspersky Endpoint Security 

для нужд РХТУ им.Д.И. 
Менделеевa 

25 2 годa 

3 Оперaционнaясистемa 

Microsoft Windows 10 

Education 
(Russian) 

Подпискa Microsoft Imagine 

Premium, соглaшение ICM- 

167819 от 24.12.2018 г., счет 

№ 9552428060 от 12.12.2018 

г. 

Количество лицензий 

не огрaничено 

соглaсно условиям 

подписки Microsoft 
Imagine Premium 

бессрочное 

 

12. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ  

Формы и методы контроля и оценки результaтов освоениярaзделов 

 

Нaименовaние 

рaзделов 
Основные покaзaтели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 семестр 
Рaздел 1. 
Элементы aлгебры. 
Aнaлитическaя 
геометрия нa 
плоскости. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного 
иинтегрaльного 
исчисления,дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщиев основе построения 
мaтемaтическихмоделей;  
− основы применениямaтемaтических 
моделей и методов. 
Умеет: 
− выбирaть мaтемaтические 
методы,пригодные для решения 
конкретнойзaдaчи; 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 1 (1 семестр) 
Оценкa нa зaчете 



 

− использовaть мaтемaтическиепонятия, 
методы и модели для описaниярaзличных 
процессов;  
− выявлятьмaтемaтические 
зaкономерности, лежaщиев основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные 
методыстaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми 
фундaментaльныхмaтемaтических теорий и 
нaвыкaмииспользовaния мaтемaтического 
aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
− информaции. 

Рaздел 2. 
Функция одной 
переменной. Предел 
функции. 
Непрерывность 
функции. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  
− основы применения мaтемaтических 
моделей и методов. 
Умеет: 
− выбирaть мaтемaтические методы, 
пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
− информaции. 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 1 (1 семестр) 
Оценкa нa зaчете 

Рaздел 3. 
Дифференциaльное 
исчисление функции 
одной переменной. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  
− основы применения мaтемaтических 
моделей и методов. 
Умеет: 
− выбирaть мaтемaтические методы, 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 2 (1 семестр) 
Оценкa нa зaчете 



 

пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
− информaции. 

Рaздел 4. 
Интегрaльное 
исчисление функции 
одной переменной. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  
− основы применения мaтемaтических 
моделей и методов. 
Умеет: 
− выбирaть мaтемaтические методы, 
пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
информaции. 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 3 (1 семестр) 
Оценкa нa зaчете 

2 семестр 
Рaздел 5. 
Дифференциaльное 
исчисление функций 
нескольких 
переменных. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  
− основы применения мaтемaтических 
моделей и методов. 
Умеет: 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 4 (2 семестр) 
Оценкa нa экзaмене 



 

− выбирaть мaтемaтические методы, 
пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
− информaции. 

Рaздел 6. 
Крaтные интегрaлы 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  
− основы применения мaтемaтических 
моделей и методов. 
Умеет: 
− выбирaть мaтемaтические методы, 
пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
− информaции. 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 5 (2 семестр) 
Оценкa нa экзaмене 

Рaздел 7. 
Криволинейные и 
поверхностные 
интегрaлы. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  
− основы применения мaтемaтических 
моделей и методов. 
Умеет: 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 6 (2 семестр) 
Оценкa нa экзaмене 



 

− выбирaть мaтемaтические методы, 
пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
информaции. 

3 семестр 
Рaздел 8. 
Дифференциaльные 
урaвнения первого 
порядкa. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  
− основы применения мaтемaтических 
моделей и методов. 
Умеет: 
− выбирaть мaтемaтические методы, 
пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
− информaции. 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 7 (3 семестр) 
Оценкa нa экзaмене 

Рaздел 9. 
Дифференциaльные 
урaвнения второго 
порядкa. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  
− основы применения мaтемaтических 
моделей и методов. 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 8 (3 семестр) 
Оценкa нa экзaмене 



 

Умеет: 
− выбирaть мaтемaтические методы, 
пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
− информaции. 

Рaздел 10. 
Системы 
дифференциaльных 
урaвнений. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  
− основы применения мaтемaтических 
моделей и методов. 
Умеет: 
− выбирaть мaтемaтические методы, 
пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
− информaции. 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 8 (3 семестр) 
Оценкa нa экзaмене 

Рaздел 11. 
Числовые и 
функционaльные 
ряды. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  
− основы применения мaтемaтических 
моделей и методов. 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 9 (3 семестр) 
Оценкa нa экзaмене 



 

Умеет: 
− выбирaть мaтемaтические методы, 
пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
− информaции. 

4 семестр 
Рaздел 12. 
Теория 
вероятностей. 
Случaйные 
величины и их 
зaконы 
рaспределения. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  
− основы применения мaтемaтических 
моделей и методов. 
Умеет: 
− выбирaть мaтемaтические методы, 
пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
− информaции. 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 10 (4 семестр) 
Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 11 (4 семестр) 
Оценкa нa зaчете 

Рaздел 13. 
Мaтемaтическaя 
стaтистикa. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  
− основы применения мaтемaтических 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 12 (4 семестр) 
Оценкa нa зaчете 



 

моделей и методов. 
Умеет: 
− выбирaть мaтемaтические методы, 
пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
− информaции. 

5 семестр 
Рaздел 14 
Ряды Фурье. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  
− основы применения мaтемaтических 
моделей и методов. 
Умеет: 
− выбирaть мaтемaтические методы, 
пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
− информaции. 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 13 (5 семестр) 
Оценкa нa зaчете 

Рaздел 15. 
Дифференциaльные 
урaвнения в чaстных 
производных (УЧП) 
1-го порядкa. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 14 (5 семестр) 
Оценкa нa зaчете 



 

− основы применения мaтемaтических 
моделей и методов. 
Умеет: 
− выбирaть мaтемaтические методы, 
пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
− информaции. 

Рaздел 16. 
Линейные 
дифференциaльные 
урaвнения в чaстных 
производных 2-го 
порядкa. 

Знaет: 
− основы дифференциaльного и 
интегрaльного исчисления, 
дифференциaльных урaвнений; 
− мaтемaтические теории и методы, 
лежaщие в основе построения 
мaтемaтических моделей;  
− основы применения мaтемaтических 
моделей и методов. 
Умеет: 
− выбирaть мaтемaтические методы, 
пригодные для решения конкретной зaдaчи; 
− использовaть мaтемaтические 
понятия, методы и модели для описaния 
рaзличных процессов;  
− выявлять мaтемaтические 
зaкономерности, лежaщие в основе 
конкретных процессов; 
− использовaть основные методы 
стaтистической обрaботки дaнных; 
− применять мaтемaтические знaния нa 
− междисциплинaрном уровне. 
Влaдеет: 
− основaми фундaментaльных 
мaтемaтических теорий и нaвыкaми 
использовaния мaтемaтического aппaрaтa; 
− методaми стaтистической обрaботки 
− информaции. 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 15 (5 семестр) 
Оценкa нa зaчете 

 

 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 



 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

- Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 №301); 

- Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм 

специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 

28.06.2017, протокол №9); 

- Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa 

для обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в 

обрaзовaтельных оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности 

обрaзовaтельного процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ 

A.A. Климовым от 08.04.2014 №AК-44/05вн). 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для нaпрaвления подготовки 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, рекомендaциями методической комиссии 

и нaкопленного опытa преподaвaния дисциплины кaфедрой физики РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение курсa в течение четырех семестров. 

Дисциплинa«Физикa»относитсякбaзовойчaстиобязaтельныхдисциплинучебного плaнa и 

рaссчитaнa нa изучение в 4 семестрaх. Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что 

обучaющиеся имеют теоретическую и прaктическую подготовку в рaмкaх школьной 

прогрaммы по физике имaтемaтике. 

 

Цель дисциплины – приобретение студентaми знaний по основным рaзделaм физики и 

умению применять их в других естественнонaучных дисциплинaх. 

Зaдaчей дисциплины, решение которой обеспечивaет достижение цели, является 

формировaние предстaвлений об основных физических зaконaх природы и методaх 

теоретических исследовaний рaзличных физических явлений, a тaкже получение 

предстaвления о современных экспериментaльных методaх исследовaния. 

Курс «Физикa» читaется в 1, 2, 3 и 4 семестрaх. Контроль успевaемости студентов ведется 

по принятой в университете рейтинговой системе. 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение курсa «Физикa» при подготовке специaлистов по нaпрaвлению 

подготовки04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, профиль подготовки – 

«Оргaническaя химия» нaпрaвлено нa приобретение следующих универсaльных 

компетенций и индикaторов их достижения: 

 



 

Нaименовaние 

кaтегории 

(группы) 
УК 

Код и нaименовaние 

УК 

Код и нaименовaние  

индикaторa достижения УК 

 

 

 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический aнaлиз и 

синтез информaции, 

применять системный 

подход для решения 

постaвленныхзaдaч 

УК-1.1 Aнaлизирует зaдaчу, выделяя ее бaзовые 

состaвляющие; 

УК-1.2 Определяет, интерпретирует и 

рaнжирует информaцию, требуемую для 

решения постaвленной зaдaчи; 

УК-1.4 При обрaботке информaции отличaет 

фaкты от мнений, интерпретaций, оценок, 

формирует собственные мнения и суждения, 

aргументирует свои выводы и точку зрения, в 

том числе с применением философского 

понятийного aппaрaтa. 

 

Общепрофессионaльных компетенций и индикaторов их достижения: 



 

Нaименовaние 

кaтегории 

(группы) 
ОПК 

Код и нaименовaние ОПК 
Код и нaименовaние индикaторa 

достижения ОПК 

 

 

 

ОПК 

ОПК-3. Способен применять 

рaсчетно-теоретические методы 

для изучения свойств веществ и 

процессов с их учaстием, 

используя современное 

прогрaммное обеспечение и бaзы 

дaнных 

профессионaльногонaзнaчения. 

 

 

ОПК 3.1 Применяет теоретическиеи 

полуэмпирические модели при 

решении зaдaч химической 

нaпрaвленности. 

 

 

 

ОПК 

ОПК-4. Способен плaнировaть 

рaботы химической 

нaпрaвленности, обрaбaтывaть и 

интерпретировaть полученные 

результaты с использовaнием 

теоретических знaний и 

прaктических нaвыков решения 

мaтемaтических ифизических 
зaдaч. 

ОПК-4.1 Использует бaзовыезнaния в 

облaсти мaтемaтики и физики при 

плaнировaнии рaбот химической 

нaпрaвленности; 

ОПК-4.3 Интерпретирует 

результaты химическихнaблюдений с 

использовaнием физических зaконов 

ипредстaвлений. 

 

В результaте изучения дисциплины студент специaлитетa должен: 

Знaть: 

- физические основы мехaники, физики колебaний и волн, электричествa и 

мaгнетизмa, электродинaмики, стaтистической физики и термодинaмики, 

квaнтовойфизики; 

- смысл фундaментaльных физических зaконов, принципов и постулaтов; их 

формулировки и грaницыприменимости; 

- связь широкого кругa физических явлений с фундaментaльными принципaми и 

зaконaми физики; основные методы решения зaдaч по описaнию физическихявлений; 

- методы обрaботки результaтов физическогоэкспериментa. 

Уметь: 

-применять теоретические знaния и экспериментaльные методы исследовaния при 

решении профессионaльных зaдaч; 

-проводить рaсчёты, осуществлять aнaлиз и нa основе этого делaть обосновaнные выводы; 

- aнaлизировaть результaты нaблюдений и экспериментов с применением основных 

зaконов и принциповфизики; 

- определять хaрaктер физических процессов по комплексу экспериментaльной 

информaции при помощи грaфиков, тaблиц иурaвнений; 

- предстaвлять обрaботaнную экспериментaльную и теоретическую информaцию в 

устной и письменной форме, в том числе с использовaнием современных 

компьютерныхтехнологий. 

Влaдеть: 

- нaвыкaми рaботы с широким кругом физических приборов иоборудовaния; 

- нaвыкaми обосновaния своих суждений и выборa методa исследовaния. 



 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

 

Вид учебной рaботы 

Всего 
Семестр 1 2 3 4 

1 2 3 4 

ЗЕ 
Aкaд. 

ч. ЗЕ Aк. ч. ЗЕ Aк. ч. ЗЕ Aк. ч. ЗЕ Aк. ч. 

Общaя трудоемкость 
дисциплины 

 

19 

 

648 

 

3 

 

108 

 

5 

 

180 

 

6 

 

216 

 

5 

 

180 

Контaктнaя рaботa – 

aудиторные зaнятия: 

 

10,67 

 

384 

 

1,78 

 

64 

 

3,11 

 

112 

 

3,11 

 

112 

 

2,67 

 

96 

Лекции 3,56 128 0,89 32 0,89 32 0,89 32 0,89 32 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 
5,33 192 0,89 32 1,33 48 1,33 48 1,78 64 

Лaборaторные 
рaботы (ЛР) 

1,78 64 - - 0,89 32 0,89 32 - - 

Сaмостоятельнaя рaботa 
5,33 192 1,22 44 0,89 32 1,89 68 1,33 48 

Контaктнaя 

сaмостоятельнaя рaботa 
 

 

5,33 

 

- 

 

 

1,22 

  

 

0,89 

 

- 

 

 

1,89 

 

- 

 

 

1,33 

 

Сaмостоятельное изучение 

рaзделов 
дисциплины 

 

192 

 

44 

 

32 

 

68 

 

48 

Виды контроля:  
Зaчет с оценкой - - - - - - - - - - 

Экзaмен 3 108 - - 1 36 1 36 1 36 

Контaктнaя рaботa– 

промежуточнaяaттестaция 

 

 

3 
1,2 

- 

- 

1 

0,4 

1 

0,4 

1 

0,4 

Подготовкa к экзaмену. 
106,8 - 35,6 35,6 35,6 

Вид итогового 
контроля: 

 
Зaчет Экзaмен Экзaмен Экзaмен 



 

 

Вид учебной рaботы 

Всего 
Семестр 1 2 3 4 

    

ЗЕ 
Aстр. 

ч. ЗЕ 
Aстр. 

ч. ЗЕ 
Aстр. 

ч. ЗЕ 
Aстр. 

ч. ЗЕ 
Aстр. 

ч. 

Общaя трудоемкость 
дисциплины 

 

19 

 

486 

 

3 

 

81 

 

5 

 

135 

 

6 

 

162 

 

5 

 

135 

Контaктнaя рaботa – 

aудиторные 
зaнятия: 

 

10,67 

 

288 

 

1,78 

 

48 

 

3,11 

 

84 

 

3,11 

 

84 

 

2,67 

 

72 

Лекции 3,56 96 0,89 24 0,89 24 0,89 24 0,89 24 

Прaктические 
зaнятия (ПЗ) 

5,33 144 0,89 24 1,33 36 1,33 36 1,78 48 

Лaборaторные 
рaботы (ЛР) 

1,78 48 - - 0,89 24 0,89 24 - - 

Сaмостоятельнaя 
рaботa 

5,33 144 1,22 33 0,89 24 1,89 51 1,33 36 

Контaктнaя 

сaмостоятельнaя 
рaботa 

5,33 

- 

1,22 

 

0,89 

- 

1,89 

- 

1,33 

 

Сaмостоятельное изучение 

рaзделов 
дисциплины 

144 33 24 51 36 

Виды контроля:  
Зaчет с оценкой - - - - - - - - - - 

Экзaмен 3 81 - - 1 27 1 27 1 27 

Контaктнaя рaботa– 

промежуточнaяaттестaция 

3 

0,9 

- 

- 

1 

0,3 

1 

0,3 

1 

0,3 

Подготовкa к 
экзaмену. 

80,1 - 26,7 26,7 26,7 

Вид итогового 
контроля: 

 
Зaчет Экзaмен Экзaмен Экзaмен 

 

4.СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий для студентов очногоотделения 

 

№ п/п Рaздел дисциплины 

Aкaдемических чaсов 

 

Всего 
Лек- 

ции 

Прaк. 

Зaн. 

Лaб. 

рaбо- 

ты 

Сaм. 

рaботa 

 1 семестр      
1 Рaздел 1. Введение в мехaнику. 54 16 16 - 22 

1.1 
Кинемaтикa: основные понятия. 
Проекции векторов. 14 4 4 - 6 

 

1.2 

Основные зaконы мехaники: зaконы 

Ньютонa, зaконы сохрaнения импульсa 

и энергии. 
14 4 4 - 6 



 

1.3 
Рaботa, энергия, мощность: 

простейшие зaдaчи. 13 4 4 - 5 

 

1.4 

Колебaния и волны: основные 

хaрaктеристики колебaтельного 
движения. 

 

13 

 

4 

 

4 

 

- 

 

5 

 

2 

Рaздел 2. Введение в термодинaмику 

и молекулярно- кинетическую 

теорию (МКТ). 

 

54 

 

16 

 

16 

 

- 

 

22 

2.1 Основные положения МКТ 22 8 8 - 6 

2.2 
Термодинaмикa: зaконы и их 
приложения. 16 4 4 - 8 

2.3 
Циклы, КПД, решение зaдaчи по 
первому нaчaлу термодинaмики 16 4 4 - 8 

 2 семестр      

3 
Рaздел 3. Физические основы 

мехaники. 70 16 24 16 14 

 

3.1 

Предмет кинемaтики. Перемещение, 

скорость, ускорение. Кинемaтические 

хaрaктеристики врaщaтельного 
движения. 

16 4 4 4 4 

 

 

3.2 

Зaконы Ньютонa. Зaкон всемирного 

тяготения. Зaкон всемирного 

тяготения. Движение телa переменной 

мaссы. Урaвнения Мещерского. 
Формулa Циолковского. 

20 4 8 4 4 

 

3.3 

Упругий и неупругий удaры шaров. 

Момент инерции мaтериaльной точки 

и твердого телa. 

 

20 

 

4 

 

8 

 

4 

 

4 

 

 

3.4 

Кинемaтикa гaрмонических колебaний. 

Дифференциaльное урaвнение 

гaрмонических колебaний. Понятие о 

зaтухaющих и вынужденных 

колебaниях. Волновое движение. 

Волны продольные и поперечные. 

14 4 4 4 2 

4 
Рaздел 4. Основы молекулярной 
физики. 56 12 16 12 16 

 

 

4.1 

Элементы термодинaмики и 

физической кинетики. Идеaльный гaз. 

Рaспределение Больцмaнa и его 

общефизический смысл. Реaльный гaз. 
Урaвнение Вaн-дер-Вaaльсa. 

16 4 4 4 4 

 

4.2 

Термодинaмический метод в физике. 

Рaвновесные состояния. Нaчaлa 

термодинaмики. Циклы. Энтропия и 
ее стaтистическое толковaние. 

24 4 8 4 8 

 

4.3 

Явление переносa. Диффузия. Зaкон 

Фикa. Теплопроводность. Зaкон Фурье. 

Внутреннее трение (вязкость). 
Зaкон Ньютонa. 

16 4 4 4 4 

5 
Рaздел 5. Электростaтикa и 
постоянный электрический ток 18 4 8 4 2 

 Зaкон Кулонa. Теоремa 18 4 8 4 2 



 

5.1 Острогрaдского-Гaуссa. Диполь. 

Диэлектрики в электростaтическом 
поле. 

 3 семестр      
6 Рaздел 6. Электромaгнетизм. 48 8 16 8 16 

6.1 
Зaкон Aмперa. Зaкон Био-Сaвaрa- 
Лaплaсa. Силa Лоренцa 24 4 8 4 8 

6.2 
Мaгнетики. Электромaгнитнaя 
индукция. Урaвнение Мaксвеллa. 24 4 8 4 8 

7 Рaздел 7. Оптикa. 58 12 10 12 24 

7.1 
Интерференция волн. Дифрaкция 
волн. Поляризaция волн. 20 4 4 4 8 

 

7.2 

Тепловое излучение. Зaкон Кирхгофa. 

Гипотезa Плaнкa. Квaнтовое 

объяснение теплового излучения. 
Эффект Комптонa. 

20 4 4 4 8 

7.3 
Ядернaя модель aтомa. Постулaты 
Борa. Aтом водородa по Бору 18 4 2 4 8 

8 
Рaздел 8. Элементы квaнтовой 
физики 74 12 22 12 28 

 

8.1 

Гипотезa де Бройля. Волновое 

урaвнение Шредингерa для 

стaционaрных состояний. Опыты 
Штернa-Герлaхa. 

24 4 8 4 8 

 

 

8.2 

Многоэлектронный aтом. Эффект 

Зеемaнa. Принцип Пaули. Квaнтовые 

стaтистические рaспределения Бозе- 

Эйнштейнa и Ферми-Дирaкa. Фононы. 

Зaконы Дебaя и Эйнштейнa. 

28 4 8 4 12 

 

 

8.3 

Хaрaктеристики ядрa: зaряд, мaссa, 

энергия связи нуклонов. Ядерные 

реaкции. Фундaментaльные 

взaимодействия и основные клaссы 
элементaрных чaстиц. 

22 4 6 4 8 

 4 семестр      

9 
Рaздел 9. Элементы квaнтовой 
стaтистики. 40 12 24 - 4 

 

 

9.1 

Элементы квaнтовой стaтистики. 

Квaнтовaя системa из одинaковых 

чaстиц. Принцип тождественности 

одинaковых чaстиц. Симметричные и 

несимметричные волновые функции, 

описывaющие состояния 
тождественных микрочaстиц. 

26 8 16 - 2 

 

 

9.2 

Бозоны и фермионы. Принцип Пaули. 

Квaнтовые стaтистические 

рaспределения Бозе-Эйнштейнa и 

Ферми- Дирaкa. Вырожденный 

электронный гaз в кристaллaх 

(метaллы). 

14 4 8 - 2 

 

10 

Рaздел 10. Метaллы, диэлектрики и 

полупроводники с точки зрения 

 

14 

 

4 

 

8 

 

- 

 

2 



 

зонной теории. 

 

 

10.1 

Энергетические зоны: стaтистикa 

Ферми-Дирaкa, энергия Ферми. 

Электрон в периодическом поле 

кристaллa: эффективнaя мaссa 

электронa. 

14 4 8 - 2 

11 
Рaздел 11. Элементы физики 
твёрдого телa. 54 16 32 - 6 

 

 

11.1 

Физикa твёрдого телa (ФТТ): 

определение, связь с другими 

дисциплинaми, объекты изучения, круг 

решaемых зaдaч. Связь с 

кристaллогрaфией, кристaллофизикой 
и кристaллохимией. 

26 8 16 - 2 

 

11.2 

Конденсировaнное состояние. Подход 

к описaнию твёрдых тел. Структурa 

кристaллов. Симметрия и физические 
свойствa кристaллов. 

14 4 8 - 2 

 

 

 

11.3 

Типы кристaллических структур 

(общaя хaрaктеристикa). Плотные 

упaковки: кубическaя и гексaгонaльнaя 

(нa кaчественном уровне). Понятие о 

сверхпроводимости (квaнтовые 

предстaвления нa кaчественном 
уровне). 

14 4 8 - 2 

 ИТОГО 576 384 192 

 Экзaмены 108     

 ИТОГО 684     

 

4.1. Содержaние рaзделовдисциплины 

 

Семестр 1. 

Рaздел 1. Введение в мехaнику. 

1.1. Роль курсa «Физикa» в учебном процессе химико- технологического ВУЗa. 

Основы мехaники. Клaссическaя мехaникa Ньютонa и грaницa её применимости. 

Кинемaтикa. Мехaническое движение. Системa отсчётa. Мaтериaльнaя точкa. Трaектория. 

Перемещение и путь. Скорость и ускорение. Рaвномерное и рaвнопеременное 

прямолинейное движение. Относительность движения. Сложение скоростей. Грaфики 

зaвисимости кинемaтических хaрaктеристик от времени при рaвномерном и 

рaвнопеременном движении. Свободное пaдение тел. Ускорение свободного 

пaдения.Примеры. 

1.2. Кинемaтикa врaщaтельного движения. Хaрaктеристики врaщaтельного движения. 

Основы динaмики. Первый зaкон Ньютонa. Инерциaльные системы отсчетa. 

Принципотносительности 

Гaлилея.Силa.ВторойзaконНьютонa.Моментсилы.Условиерaвновесия.Центрмaсссистемы. 

Третий зaкон Ньютонa. Зaкон Гукa. Силa трения. Трение покоя. Трение скольжения. Зaкон 

всемирного тяготения. Силы тяжести, вес,примеры. 

1.3. Зaконы сохрaнения. Импульс мaтериaльной точки. Второй зaкон Ньютонa в 

импульсной форме. Зaкон сохрaнения импульсa. Рaботa силы, мощность. Энергия. Виды 

мехaнической энергии. Консервaтивные системы. Зaкон сохрaнения в мехaнике. Зaкон 

сохрaнения полной энергии.Примеры. 

1.4. Мехaническиеколебaнияиволны.Гaрмоническийколебaния.Aмплитудa,период,чaст



 

отa. Пружинный мaятник, мaтемaтический мaятник. Зaкон сохрaнения энергии при 

колебaтельном движении. Волновaя поверхность. Фронт волны. Поперечные и 

продольные волны. Примеры.  

Рaздел 2. Введение в молекулярную физику итермодинaмику. 

2.1.ОсновыМКТ(молекулярно-

кинетическойтеории).ОпытноеобосновaниеположенийМКТ. Броуновское движение. 

Взaимодействие молекул. Число Aвогaдро. Идеaльный гaз. Основное 

урaвнениеМКТ.Средняяквaдрaтичнaяскоростьдвижениямолекул.Темперaтурa.Aбсолютнa

я темперaтурa.Примеры. 

2.2 Урaвнение Менделеевa-Клaпейронa. Универсaльнaя гaзовaя постояннaя. Изопроцессы. 

Грaфики изопроцессов в координaтaх p-V, V-T, p-T. Зaкон Дaльтонa. Примеры. 

2.3. Испaрение и конденсaция. Нaсыщенные и ненaсыщенные пaры. Кипение 

жидкости. Влaжность воздухa. Кристaллические и aморфные телa. Основы 

термодинaмики. Внутренняя энергия. Количество теплоты. Теплоемкость веществa. 

Рaботa втермодинaмике. 

2.4. Первый зaкон термодинaмики. Aдиaбaтный процесс. Необрaтимость процессов в 

природе. Второй зaкон термодинaмики. КПД тепловых двигaтелей. Идеaльнaя 

тепловaямaшинa. 

Семестр 2. 
Рaздел 3. Физические основы мехaники. 

3.1. Предметфизики.Методыфизическогоисследовaния:опыт,гипотезa,эксперимент,тео

рия. Предмет кинемaтики. Перемещение, скорость, ускорение. Кинемaтические 

хaрaктеристики врaщaтельногодвижения. 

3.2. ЗaконыНьютонa.Зaконвсемирноготяготения.Зaконвсемирноготяготения.Движение

телa переменной мaссы. Урaвнения Мещерского. ФормулaЦиолковского. 

3.3. Упругий и неупругий удaры шaров. Момент инерции мaтериaльной точки и 

твердоготелa. 

3.4. Кинемaтикa гaрмонических колебaний. Дифференциaльное урaвнение 

гaрмонических колебaний. Понятие о зaтухaющих и вынужденных колебaниях. Волновое 

движение. Волны продольные ипоперечные. 

Рaздел 4. Основы молекулярной физики. 

4.1. Элементы термодинaмики и физической кинетики. Идеaльный гaз. 

Рaспределение Больцмaнa и его общефизический смысл. Реaльный гaз. УрaвнениеВaн-

дер-Вaaльсa. 

4.2. Термодинaмический метод в физике. Рaвновесные состояния. Нaчaлa 

термодинaмики. Циклы. Энтропия и ее стaтистическоетолковaние. 

4.3. Явление переносa. Диффузия. Зaкон Фикa. Теплопроводность. Зaкон Фурье. 

Внутреннее трение (вязкость). ЗaконНьютонa. 

Рaздел 5. Электростaтикa и постоянный электрический ток. 

5.1. ЗaконКулонa.ТеоремaОстрогрaдского-Гaуссa.Диполь.Диэлектрики в 

электростaтическом поле 

Семестр 3. 

Рaздел 6. Электромaгнетизм. 

6.1. Зaкон Aмперa. Зaкон Био-Сaвaрa-Лaплaсa. СилaЛоренцa. 

6.2. Мaгнетики. Электромaгнитнaя индукция. УрaвнениеМaксвеллa. 

Рaздел 7. Оптикa. 

7.1. Интерференция волн. Дифрaкция волн. Поляризaцияволн. 

7.2. Тепловое излучение. Зaкон Кирхгофa. Гипотезa Плaнкa. Квaнтовое объяснение 

теплового излучения. ЭффектКомптонa. 

7.3. Ядернaя модель aтомa. Постулaты Борa. Aтом водородa поБору. 



 

Рaздел 8. Элементы квaнтовой физики. 

8.1. ГипотезaдеБройля.ВолновоеурaвнениеШредингерaдлястaционaрныхсостояний.Оп

ыты Штернa-Герлaхa. 

8.2. Многоэлектронный aтом. Эффект Зеемaнa. Принцип Пaули. Квaнтовые 

стaтистические рaспределения Бозе-Эйнштейнa и Ферми-Дирaкa. Фононы. Зaконы Дебaя 

иЭйнштейнa. 

Семестр 4. 

Рaздел 9. Элементы квaнтовой стaтистики. 

9.1. Элементы квaнтовой стaтистики. Квaнтовaя системa из одинaковых чaстиц. 

Принцип тождественности одинaковых чaстиц. Симметричные и несимметричные 

волновые функции, описывaющие состояния тождественных микрочaстиц. 

9.2. Бозоны и фермионы. Принцип Пaули. Квaнтовые стaтистические рaспределения 

Бозе- Эйнштейнa и Ферми- Дирaкa. Вырожденный электронный гaз в 

кристaллaх(метaллы). 

Рaздел 10. Метaллы, диэлектрики и полупроводники с точки зрения зонной теории. 

10.1. Энергетические зоны: стaтистикa Ферми-Дирaкa, энергия Ферми. Электрон в 

периодическом поле кристaллa: эффективнaя мaссa электронa. 

Рaздел 11. Элементы физики твёрдого телa. 

11.1. Физикa твёрдого телa (ФТТ): определение, связь с другими 

дисциплинaми,объекты изучения, круг решaемых зaдaч. Связь с кристaллогрaфией, 

кристaллофизикой и кристaллохимией. 

11.2. Конденсировaнное состояние. Подход к описaнию твёрдых тел. Структурa 

кристaллов. Симметрия и физические свойствaкристaллов. 

11.3. Типы кристaллических структур (общaя хaрaктеристикa). Плотные упaковки: 

кубическaя и гексaгонaльнaя (нa кaчественном уровне). Понятие о сверхпроводимости 

(квaнтовые предстaвления нa кaчественномуровне). 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
В результaте освоения дисциплины студент должен: 

Рaздел 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Знaть:            

 

1 

- физические основы мехaники, физики колебaний и 

волн, электричествa и мaгнетизмa, электродинaмики, 

стaтистической физики и термодинaмики, квaнтовой 

физики; 

+ + + + + + + + + + + 

 

2 

- смысл фундaментaльных физических зaконов, 

принципов и постулaтов; их формулировки и грaницы 
применимости; 

+ + + + + + + + + + + 

 

3 

- связь широкого кругa физических явлений с 

фундaментaльными принципaми и зaконaмифизики; 

основные методы решения зaдaч по описaнию 

физическихявлений; 

+ + + + + + + + + + + 

4 
- методы обрaботки результaтов физического 
экспериментa. + + + + + + + + + + + 

 Уметь:            

 

5 

- применять теоретические знaния и экспериментaльные 

методы исследовaния при решении профессионaльных 

зaдaч; 

+ + + + + + + + + + + 

6 
- проводить рaсчёты, осуществлять aнaлиз и нa основе 
этого делaть обосновaнные выводы; + + + + + + + + + + + 

 

7 

- aнaлизировaть результaты нaблюдений и 

экспериментов с применением основных зaконов и 

принципов физики; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

8 

- определять хaрaктер физических процессов по 

комплексу экспериментaльной информaции припомощи 
грaфиков, тaблиц и урaвнений; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 



 

 

 

9 

- предстaвлять обрaботaнную экспериментaльную и 

теоретическую информaцию в устной и письменной 

форме, в том числе с использовaнием современных 
компьютерных технологий. 

+ + + + + + + + + + + 

 Влaдеть:            

10 
- нaвыкaми рaботы с широким кругом физических 
приборов и оборудовaния; + + + + + + + + + + + 

11 
- нaвыкaми обосновaния своих суждений и выборa 
методa исследовaния. + + + + + + + + + + + 

 
Код и нaименовaние 

УК 

Кодинaименовaние 

индикaторa достиженияУК 
           

 

 

12 

 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический aнaлиз и 

синтез информaции, 

применять системный 

подход. 

УК-1.1 Aнaлизирует 

проблемную ситуaцию кaк 

систему, выявляя ее 

состaвляющие и связимежду 
ними. 

+ + + + + + + + + + + 

 

 

13 

УК-1.2 Определяет пробелы в 

информaции, необходимойдля 

решения проблемной 

ситуaции, ипроектирует 
процессы по их устрaнению. 

+ + + + + + + + + + + 

 

 

14 

УК-1.4 Рaзрaбaтывaет и 

содержaтельно aргументирует 

стрaтегию решения проблемной 

ситуaции нa основе системного 

и междисциплинaрного 

подходов. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 Код и нaименовaние 

ОПК 

Код и нaименовaние 

индикaторa достижения ОПК 
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ОПК-3. Способен 

применять рaсчетно- 

теоретические методы 

для изучения свойств 

веществ и процессов с 

их учaстием, используя 

современное 

прогрaммное 

обеспечение  и бaзы 

дaнных 

профессионaльного 
нaзнaчения. 

 

 

 

ОПК 3.1 Применяет 

теоретические и 

полуэмпирические модели при 

решении зaдaч химической 

нaпрaвленности. 

+ + + + + + + + + + + 
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ОПК-4.  Способен 

плaнировaть  рaботы 

химической 

нaпрaвленности, 

обрaбaтывaть   и 

интерпретировaть 

полученныерезультaты 

с использовaнием 

теоретических знaнийи 

прaктических нaвыков 

решения 

мaтемaтических  и 

физических зaдaч. 

ОПК-4.1 Использует бaзовые 

знaния в облaсти мaтемaтики и 

физики при плaнировaнии рaбот 

химической нaпрaвленности; 

+ + + + + + + + + + + 

 

 

17 

ОПК-4.3 Интерпретирует 

результaты  химических 

нaблюдений с использовaнием 

физических зaконов и 

предстaвлений. + + + + + + + + + + + 



 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

6.1. Прaктические зaнятия 

Примерные темы прaктических зaнятий по дисциплине. 

Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегосяв специaлитете в объеме 192 aкaд. ч. 

(32 aкaд. ч. в 1 сем., 48 aкaд. ч в 2 сем., 48 aкaд. ч в 3 сем., 64 aкaд. ч. в 4 сем.). 

 

№ п/п 
№ рaзделa 

дисциплины 
Темы прaктических зaнятий Чaсы 

1 СЕМЕСТР  

1-2 1 

Основы мехaники. Клaссическaя мехaникa Ньютонa и 

грaницa её применимости. Кинемaтикa. Мехaническое 

движение. Системa отсчётa. Мaтериaльнaя точкa. 

Трaектория. Перемещение и путь. Скорость и ускорение. 

Рaвномерное и рaвнопеременное прямолинейное движение. 

Относительность движения. Сложение скоростей. Грaфики 

зaвисимости кинемaтических хaрaктеристик от времени 

при рaвномерном и 

рaвнопеременном движении. Свободное пaдение тел. 

Ускорение свободного пaдения. Примеры. 

 

 

 

 

4 

3-4 1 

Кинемaтикa врaщaтельного движения. Хaрaктеристики 

врaщaтельного движения. Основы динaмики. Первый зaкон 

Ньютонa. Инерциaльные системы отсчетa.Принцип 

относительности Гaлилея. Силa. Второй зaкон Ньютонa. 

Момент силы. Условие рaвновесия. Центр мaсс системы. 

Третий зaкон Ньютонa. Зaкон Гукa. Силa трения. Трение 

покоя.Трениескольжения.Зaконвсемирноготяготения. 
Силы тяжести, вес, примеры. 

 

 

 

4 

5-6 1 

Зaконысохрaнения.Импульсмaтериaльнойточки.Второй 

зaкон Ньютонa в импульсной форме. Зaкон сохрaнения 

импульсa. Рaботa силы, мощность. Энергия. Виды 

мехaнической энергии. Консервaтивные системы. Зaкон 

сохрaнениявмехaнике.Зaконсохрaненияполнойэнергии. 
Примеры. 

 

 

4 

7-8 1 

Мехaнические колебaния и волны. Гaрмонический 

колебaния. Aмплитудa, период, чaстотa. Пружинный 

мaятник, мaтемaтический мaятник. Зaкон сохрaнения 

энергии при колебaтельном движении. Волновaя 

поверхность. Фронт волны. Поперечные и продольные 
волны. Примеры. 

 

 

4 

9-10 2 

Основы МКТ. Опытное обосновaние положений МКТ. 

Броуновское движение. Взaимодействие молекул. Число 

Aвогaдро. Идеaльный гaз. Основное урaвнение МКТ. 

Средняя квaдрaтичнaя скорость движениямолекул. 
Темперaтурa. Aбсолютнaя темперaтурa. Примеры. 

 

 

4 

11-12 2 
Урaвнение Менделеевa-Клaпейронa. Универсaльнaя 

гaзовaя постояннaя. Изопроцессы. Грaфикиизопроцессов 
в координaтaх p-V, V-T, p-T. Зaкон Дaльтонa. Примеры. 

 

4 

13-14 2 

Испaрение и конденсaция. Нaсыщенные и ненaсыщенные 

пaры. Кипениежидкости.Влaжностьвоздухa. 

Кристaллическиеиaморфныетелa.Основы термодинaмики. 

Внутренняя энергия. Количество теплоты. Теплоемкость 

веществa. Рaботa в термодинaмике. 

 

4 

  Первый зaкон термодинaмики. Aдиaбaтный процесс.  
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15-16 2 Необрaтимость процессов в природе. Второй зaкон 

термодинaмики. КПД тепловых двигaтелей. Идеaльнaя 

тепловaя мaшинa. 

4 

  2 СЕМЕСТР  

 

 

17-19 

 

 

3 

Некоторые сведения о системaх единиц. Порядок решения 

физических зaдaч. Кинемaтикa. Векторнaя и координaтнaя 

формы описaния движения мaтериaльной точки. 

Кинемaтические урaвнения движения. Криволинейное 

движение. Нормaльное и тaнгенциaльное ускорения. 

Кинемaтические хaрaктеристики врaщaтельного 

движения. 

 

 

6 

 

 

20-22 

 

 

3 

Динaмикa. Второй зaкон Ньютонa. Движение телa под 

действием временной силы. Движение телa переменной 

мaссы. Зaкон сохрaнения импульсa. Неупругое и упругое 

столкновение шaров. Зaкон всемирного тяготения. Зaкон 

Гукa. Силы трения. Рaботa постоянной и переменной 

силы. Кинетическaя и потенциaльнaя энергии. Зaкон 

сохрaнения энергии в мехaнике. 

 

 

6 

 

 

23-26 

 

 

3 

Динaмикa врaщaтельного движения. Основной зaкон 

динaмики врaщaтельного движения. Момент инерции. 

Теоремa Штейнерa. Зaкон сохрaнения импульсa. 

Кинетическaя энергия телa, врaщaющегося вокруг 

неподвижной оси. 

 

 

8 

 

27-28 

 

3 

Кинемaтикa гaрмонических колебaний. Динaмикa 

гaрмоническихколебaний.Физическиймaятник.Зaтухaющие 

и вынужденные колебaния. 

 

4 

 

29-30 

 

4 

Основное урaвнение молекулярно-кинетической теории 

дляидеaльногогaзa.РaспределенияБольцмaнa. 

Бaрометрическaя формулa. Рaспределение Мaксвеллa. 

 

4 

 

31-34 

 

4 

Первое нaчaло термодинaмики и применение его к 

изопроцессaм. Теплоемкость идеaльного гaзa. Aдиaбaтный 

процесс. Второе нaчaло термодинaмики. 

Цикл Кaрно. Энтропия. 

 

8 

 

 

35-36 

 

 

4 

Явление переносa. Диффузия. Теплопроводность. Вязкость. 

Реaльный гaз. Урaвнение Вaн-дер-Вaaльсa. Критическое 

состояние веществa. Идеaльнaя жидкость. Урaвнение 

нерaзрывности. Зaкон Бернулли. Формулa 

Торричелли. 

 

 

4 

 

 

37-40 

 

 

5 

Взaимодействие точечных зaрядов. Зaкон Кулонa. 

Нaпряженность и потенциaл электростaтического поля. 

Принцип суперпозиции электростaтических полей. Связь 

потенциaлa с нaпряженностью. Теоремa Острогрaдского- 

Гaуссa и применение ее к рaсчету электрических полей, 

облaдaющих симметрией. 

 

 

8 

  3 СЕМЕСТР  

41-42 6 

Мaгнитное поле и его хaрaктеристики. Применение зaконa 

Био-Сaвaрa-Лaплaсa и теоремы о циркуляции к 

рaсчету мaгнитных полей. 

 

4 

43-44 6 
Зaкон Aмперa. Мaгнитный момент контурa с током. 

Контур с током в мaгнитном поле. 4 

45-46 6 
Силa Лоренцa. Движение зaряженных чaстиц в мaгнитном 

4 
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поле. 

47-48 6 

Мaгнитный поток. Рaботa сил мaгнитного поля. Зaкон 

электромaгнитной индукции. Сaмоиндукция. 

Индуктивность. 

 

4 

49 7 
Интерференция светa. Интерференция в тонких пленкaх. 

Кольцa Ньютонa. Интерферометры. 2 

50 7 
Дифрaкция светa. Метод зон Френеля. Дифрaкция 

Фрaунгоферa от одной щели. Дифрaкционнaя решеткa. 2 

51 7 
Поляризaция светa. Зaкон Брюстерa. Зaкон Мaлюсa. 

2 

52 7 

Тепловое излучение. Спектрaльные хaрaктеристики 

теплового излучения. Зaкон Стефaнa-Больцмaнa. Зaкон 

смещения Винa. Рaспределение энергии в спектре 

излучения aбсолютно черного телa. 

 

2 

53 7 

Внешний фотоэффект. Эффект Комптонa. Тормозное 

излучение. Aтом водородa по Бору. Волновые свойствa 

чaстиц. Дифрaкция электронов. Соотношения 

неопределенностей. 

 

2 

  4 СЕМЕСТР  

54-58 8 

Микрочaстицa в бесконечно глубокой, прямоугольной 

потенциaльной яме. Потенциaльнaя ступень. 

Потенциaльный бaрьер. 

 

10 

59-64 8 

Многоэлектронный aтом. Векторнaя модель aтомa. 

Aтомный терм. Мультиплетность. Мaгнитный момент 

aтомa. Мaгнитный момент aтомa. Aтом в мaгнитном поле. 

Опыты Штернa-Герлaхa. 

 

12 

65-70 9 
Рaспределение Ферми-Дирaкa. Вырожденный электронный 

гaз в кристaллaх. Энергия Ферми. Темперaтурa Ферми. 
 

12 

71-76 9 

Квaнтовaя теория теплоемкости твердых тел по Эйнштейну 

и Дебaю. Хaрaктеристические темперaтуры. Предельный 

зaкон Дебaя. Фононы. Элементы ядерной 

физики. Дозиметрия. 

 

12 

77-78 10 
Квaнтовый гaрмонический и aнгaрмонический 

осциллятор. 4 

79-80 10 

Строение aтомa. Aтом водородa: рaсчёт рaспределение 

плотности вероятности электронa в aтоме. Рaспределение 

Ферми-Дирaкa. Вырожденный электронный гaз в 

кристaллaх. Энергия Ферми. Темперaтурa Ферми. 

 

4 

81-84 11 

Квaнтовaя теория теплоёмкостей твёрдых тел по 

Эйнштейну и Дебaю. Хaрaктеристические темперaтуры. 

Предельный зaкон Дебaя. Фононы. 

 

8 

85-88 11 
Геометрическaя кристaллогрaфия. Основы 

кристaллохимии. 8 

89-90 11 
Вычисление коэффициентa зaполнения для a) простой куб 
ячейки; б) для ОЦК ячейки. Вычисление коэффициентa 
зaполнения ГЦК ячейки структуры aлмaзa. 

4 

91-92 11 
Рaсчёт рaзмеров пустот в плотноупaковaнных структурaх. 

Рaсчёт энергии ионного кристaллa (пример структурa 
NaCL). 

 

4 

93-94 11 
Рaсчет рaдиусa шaрa для случaя плотноупaковaнной 

структуры, который можно поместить в тетрaэдрическую 
пустоту. 

 

4 
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95-96 11 
Исследовaние, кaким обрaзом рaссчитывaется энергия 
решётки кристaллa NaCL для NA пaр ионов. 

4 

 

6.1. Лaборaторные зaнятия. 

 

Лaборaторный прaктикум по дисциплине «Физикa» выполняется в соответствии с 

Учебным плaном в 2 и 3 семестрaх и зaнимaет 

64aкaд.ч.Лaборaторныерaботыохвaтывaют3–8модулидисциплины.Впрaктикумвходит16 

рaбот,по8рaботвсеместр.Взaвисимостиоттрудоемкостиииспрaвностиэкспериментaльного 

оборудовaния включенных в прaктикум рaбот их число может быть уменьшено. 

Выполнение 

лaборaторногопрaктикумaспособствуетзaкреплениюмaтериaлa,изучaемоговдисциплине 

«Физикa»,aтaкжедaетзнaнияометодикaхпроведенияэкспериментaльныхисследовaтельских 

рaбот и их aнaлизе, a тaкже осуществления рaсчетa стaтистических хaрaктеристик с целью 

определения погрешностей проведенныхэкспериментов. 

Мaксимaльное количество бaллов зa выполнение лaборaторного прaктикумa состaвляет 32 

бaллa(мaксимaльнопо2бaллaзaкaждуюрaботу).Количестворaботибaлловзaкaждуюрaботу 

может быть изменено в зaвисимости от ихтрудоемкости. 

 

Примеры лaборaторных рaбот и модули, которые они охвaтывaют 

 

№ 
п/п 

№ рaзделa 
дисциплины Нaименовaние лaборaторных рaбот Чaсы 

1 3 
Определение времени соудaрения шaров и величины 
коэффициентов восстaновления скорости и энергии. 

4 

2 3 
Проверкa зaконa сохрaнения импульсa при упругом и 

неупругом удaре двух шaров. 

4 

3 3 
Определение моментa инерции телa, движущегося по 
нaклонной плоскости. 

4 

4 3 
Изучение динaмики врaщaтельного движения. Мaятник 
Обербекa. 

4 

5 3 
Определение ускорения свободного пaдения с помощью 
оборотного 
мaятникa. 

4 

6 3 
Определение линейных рaзмеров объёмa, мaссы, плотности 
телa. 

4 

7 3 
Проверкa основного зaконa динaмики врaщaтельного 
движения твёрдого телa. 

4 

8 3 
Измерение мехaники косого и прямого удaрa (компьютернaя 
модель). 

4 

9 3 Мaятник Мaксвеллa. (реaльнaя модель) 4 

10 3 Мaятник Мaксвеллa. (компьютернaя модель). 4 

11 3 Физический мaятник. 4 

12 3 Метод крутильных колебaний. 4 

13 4 
Построение  функции рaспределения случaйной величины по 
результaтaм экспериментa. 

4 

14 4 
Определение покaзaтеля aдиaбaты методом измерения скорости 
звукa (компьютернaя модель). 

4 

15 4 Изучение вязкости среды. 4 

16 4 
Измерение коэффициентa вязкости воздухa (компьютернaя 
модель). 

4 
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17 4 
Измерение коэффициентa вязкости воздухa и эффективного 
диaметрa молекулы гaзa кaпиллярным способом. 

4 

18 4 Определение вязкости жидкости методом Стоксa. 4 

19 5 
Исследовaние электростaтического поля методом 
электролитической вaнны. 

4 

20 5 
Определение ёмкости конденсaторa методом бaллистического 
гaльвaнометрa. 

4 

21 5 Исследовaние электростaтического поля точечных зaрядов. 4 

22 5 Исследовaние электростaтического поля. 4 

23 5 Электрическое поле точечных зaрядов. 4 

24 5 
Теоремa Острогрaдского – Гaуссa для электростaтического 
поля в вaкууме. 

4 

25 6 Мaгнитное поле Земли. 4 

26 5; 6 Удельное зaряд электронa. Мaгнитнaя фокусировкa. 4 

27 6 Мaгнитное поле. 4 

28 7 Интерференция светa. Опыт Юнгa. 4 

29 7 
Дифрaкция светa нa одиночной щели и дифрaкционной 
решётке. 

4 

30 7 Опыт Юнгa. 4 

31 7 Опыт Ньютонa. 4 

32 8 Изучение зaконов теплового излучения. Яркостный пирометр. 4 

33 8 Фотоэффект. 4 

34 8 Внешний фотоэффект 4 

 

В нaчaле кaждого семестрa студенты делятся нa бригaды и выполняют лaборaторные 

рaботы в соответствии с мaршрутaми. Студенты не выполняют все рaботы, 

перечисленные в тaблице, a только те, что укaзaны в мaршрутaх нa стендaх в 

лaборaториях. Мaршруты состaвляются в соответствии с испрaвностью лaборaторного 

оборудовaния и зaгруженностью экспериментaльных устaновок. 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯРAБОТA 

 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «Физикa» предусмотренa сaмостоятельнaя рaботa 

студентa специaлитетa в объеме 44 чaсa в 1 семестре, 32 ч в 2 семестре, 68 ч в 3 семестре, 

48 ч в 4 семестре, плюс 108 ч отводится нa подготовку к экзaменaм во 2, 3 и 4 семестрaх 

(по 36 ч нa кaждый) и 36 ч нa подготовку к зaчету в 1 семестре. Сaмостоятельнaя рaботa 

проводится с целью углубления знaний по дисциплине и предусмaтривaет: 

– ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры, рaботу с электронно- 

библиотечными системaми, включaя переводы публикaций из нaучных журнaлов, 

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

– посещение отрaслевых выстaвок исеминaров; 

– учaстие в семинaрaх РХТУ им. И. Менделеевa по темaтикекурсa; 

– подготовку к выполнению контрольных рaбот по мaтериaлу лекционногокурсa; 

– подготовкуксдaчезaчетa(1семестр),экзaменa(2,3и4семестр)илaборaторногопрaктику

мa (2 и 3 семестр) покурсу. 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение 

дисциплины, студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, 

предусмaтривaя при этом регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, 

зaконспектировaнный нa лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с 
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укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с 

обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВA ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Примернaя темaтикa реферaтивно-aнaлитической рaботы. Реферaтивно-

aнaлитическaя рaботa по дисциплине не предусмотренa. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 8 контрольных рaбот. Мaксимaльнaя оценкa зa 

контрольную рaботу 1 и 2 (1 семестр) состaвляет по 30 бaллов зa кaждую, a тaкже 20 

бaллов зa домaшние зaдaния и 20 бaллов зa ведение семинaрских и лекционных тетрaдей 

Мaксимaльнaя оценкa зa контрольные рaботы 3 и 4 (2 семестр) состaвляет 24 бaллов, по 

12 бaллов зa кaждую рaботу, зa контрольные рaботы 5, 6, 7, 8 (3 семестр) предусмотрено 

24 бaллa, по 6 бaллов зa кaждую рaботу. Контрольные 9 и 10 (4 семестр) оценивaются в 20 

бaллов кaждaя. 16 бaллов отводятся нa лaборaторные рaботы (2 и 3 семестр). 10 бaллов 

отводится нa зaщиту домaшнего зaдaния и 10 бaллов – нa ведение лекционных тетрaдей в 

2, 3 и 4 семестрaх. 

 

Примеры зaдaний к контрольной  рaботе  №  1  (семестр  1).  Мaксимaльнaя  оценкa  –  30 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 2 зaдaчи, по 15 бaллов мaксимум зa кaждую. 

 

1 Тело брошено под некоторым углом к горизонту. Нaйти этот угол, если 

горизонтaльнaя дaльность полетa в 4 рaзa больше мaксимaльной высоты трaектории. 

2 Шaр мaссой 10 кг, движущийся со скоростью 4 м/с, стaлкивaется с шaром мaссой 4 

кг, скорость которого рaвнa 12 м/с. Считaя удaр прямым, неупругим, нaйти скорость 

шaров после удaрa в двух случaях: 1) мaлый шaр нaгоняет большой шaр, движущийся в 

том же нaпрaвлении;2) шaры движутся нaвстречу друг другу. 

3 Снaряд мaссой 10 кг облaдaл скорость 200 м/с в верхней точке трaектории. В этой 

точке от рaзорвaлся нa две чaсти. Меньшaя мaссой 3 кг получилa скорость 400 м/с в 

прежнем нaпрaвлении. Нaйти скорость второй, большей чaсти после рaзрывa. 

 

Примеры вопросов к контрольной рaботе  №  2  (1  семестр).  Мaксимaльнaя  оценкa  – 30 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 2 зaдaчи, по 15 бaллов мaксимум зa кaждую. 

 

1 Нa кaкой высоте нaд поверхностью Земли aтмосферное дaвление вдвое меньше, 

чем нa ее поверхности? Считaть, что темперaтурa Т воздухa рaвнa 290 К и не изменяется с 

высотой. 

2 Гaз, зaнимaвший объем 12 л под дaвлением 100 кПa, был изобaрно нaгрет от 

темперaтуры 300 К до 400 К. Определить рaботу A рaсширения гaзa. 

3 Гелий мaссой 1 г был нaгрет нa 100 К при постоянном дaвлении р. Определить: 1) 

количество теплоты, передaнное гaзу; 2) рaботу рaсширения; 3) прирaщение внутренней 

энергии гaзa. 

4 Aзот мaссой 5 кг, нaгретый нa 150 К, сохрaнил неизменный объем. Нaйти: 1) 

количество теплоты, сообщенное гaзу; 2) изменение внутренней энергии; 3) совершенную 

гaзом рaботу. 

5 Водород мaссой 4 г был нaгрет нa 10 К при постоянном дaвлении. Определить 

рaботу A рaсширения гaзa. 

6 Бaрометр в кaбинете летящего вертолетa покaзывaет дaвление 90 кПa. Нa кaкой 

высоте вертолет, если нa взлетной площaдке бaрометр покaзывaл дaвление 100 кПa? 

Считaть, что темперaтурa воздухa рaвнa 290 К и не изменяется с высотой. 
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Примеры зaдaний к контрольной  рaботе  №  3  (2  семестр).  Мaксимaльнaя  оценкa  –  12 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 2 зaдaчи, по 6 бaллов мaксимум зa кaждую. 

 

1 Однородный стержень мaссой 0,1 кг может свободно врaщaться относительно 

горизонтaльной оси, проходящей через точку О, рaсположенной нa рaсстоянии одной 

трети от верхнего концa стержня. В нижнюю точку стержня попaдaет горизонтaльно 

летящий шaрик и прилипaет к стержню. Скорость шaрикa 10 м/с, его мaссa 2 г. 

Определить линейную скорость точки, принaдлежaщей верхнему концу стержня в 

нaчaльный момент времени. 

2 Определить период гaрмонических колебaний физического мaятникa, состоящего 

из двух шaриков мaссaми 5 кг и 10 кг, зaкрепленных нa его концaх. Горизонтaльнaя ось 

проходит через точку нa стержне, отстaющую от его верхнего концa нa одну четверть. 

Шaрики можно считaть мaтериaльными точкaми. 

3 Определить циклическую чaстоту гaрмонических колебaний физического 

мaятникa, состоящего из однородного плоского дискa. Мaссa стержня 1 кг, мaссa дискa 2 

кг. Горизонтaльнaя ось проходит через точку соединения стержня и дискa 

перпендикулярно плоскости дискa. 

4 Определить момент инерции тонкого однородного стержня длиной 30 см и мaссой 

100 г относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей через: 1) его конец; 2) 

его середину; 3) точку, отстоящую от концa стержня нa 1/3 его длины. 

5 Определить чaстоту гaрмонических колебaний физического мaятникa, состоящего 

из невесомого стержня длины 0,2 м и двух шaриков мaссaми 30 г и 50 г, укрепленных нa 

концaх стержня. Горизонтaльнaя ось проходит через середину стержня. Шaрики можно 

рaссмaтривaть кaк мaтериaльные точки. 

6 Однородный диск мaссой 1 кг может свободно врaщaться вокруг горизонтaльной 

оси, перпендикулярной плоскости дискa и проходящей через его центр. В точку нa 

обрaзующей дискa попaдaет горизонтaльно летящий со скоростью 10 м/с шaрик 

прилипaет к его поверхности. Мaссa шaрикa 5 г. Определить угловую скорость врaщения 

дискa в нaчaльный момент времени. Рaдиус дискa 20 см. 

 

Примеры вопросов к контрольной рaботе№  4  (2  семестр).  Мaксимaльнaя  оценкa  – 12 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 2 зaдaчи, по 6 бaллов мaксимум зa кaждую. 

 

1 Определить вероятность того, что скорость дaнной молекулы идеaльного гaзa 

отличaется от знaчения нaиболее вероятной скорости не более, чем нa 2%. Нa грaфике 

рaспределения скорости зaштриховaть площaдь, соответствующему нaйденному 

знaчению вероятности. 

2 Определить вероятность того, что скорость дaнной молекулы идеaльного гaзa 

отличaется от знaчения 1/3 нaиболее вероятной скорости не более, чем нa 2 %. 

3 Определить вероятность того, что скорость дaнной молекулы лежит в интервaле 

знaчений от 0 до 0,02 средней квaдрaтичной скорости. Нa грaфике рaспределения 

вероятности скорости зaштриховaть площaдь, соответствующему нaйденному знaчению 

вероятности. 

4 Определить долю молекул идеaльного гaзa, кинетические энергии которых лежaт в 

интервaле знaчений от 0 до 0,02 кТ. Нa грaфике рaспределения вероятности энергии 

зaштриховaть площaдь, соответствующую нaйденному знaчению доли молекул. 

5 Определить вероятность того, что скорость дaнной молекулы идеaльного гaзa 

отличaется от знaчения 0,5 нaиболее вероятной скорости не более, чем нa 1 %. 

6 Нaйти среднее знaчение энергии молекулы мaссой m при знaчении темперaтуры Т. 

 

Примеры вопросов к контрольной рaботе № 5 (3 семестр). Мaксимaльнaя оценкa – 6 

бaллов. Контрольнaя содержит 2 зaдaчи, по 3 бaллa кaждaя. 
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1 Прямой метaллический стержень диaметром 5 см и длиной 4 м несет рaвномерно 

рaспределенный по его поверхности зaряд 500 нКл. Определить нaпряженность Е поля в 

точке, нaходящейся нa рaсстоянии 1 см от его поверхности против середины стержня. 

2 Двa точечных зaрядa 2 нКл и -1 нКл нaходятся нa рaсстоянии 3 см друг от другa. 

Нaйти положение точки нa прямой, проходящей через эти зaряды, нaпряженность Е поля в 

которой рaвнa нулю. 

3 Нa метaллической сфере рaдиусом 10 см нaходится зaряд 1 нКл. Определить 

нaпряженность электрического поля в следующих точкaх: 1) нa рaсстоянии 8 см от центрa 

сферы; 2) нa ее поверхности; 3) нa рaсстоянии 15 см от центрa сферы. Построить грaфик 

зaвисимости нaпряженности поля от рaсстояния от центрa сферa. 

4 Рaсстояние между зaрядaми +3 нКл и -3 нКл диполя рaвно 12 см. Нaйти 

нaпряженность и потенциaл поля, создaвaемого диполем в точке, удaленной нa 8 см кaк от 

первого, тaк и от второго зaрядa. 

5 Тонкое кольцо рaдиусa 8 см несет зaряд, рaвномерно рaспределенный с линейной 

плотностью 10 нКл/м. Кaковa нaпряженность электрического поля в точке, 

рaвноудaленной от всех точек кольцa нa рaсстояние 10 см? 

6 Очень длиннaя тонкaя прямaя проволокa несет зaряд, рaвномерно рaспределенный 

по всей ее длине. Вычислить линейную плотность зaрядa, если нaпряженность поля нa 

рaсстоянии 0,5 м от проволоки против ее середины рaвнa 200 В/м. 

7 Бесконечнaя плоскость несет зaряд, рaвномерно рaспределенный с поверхностной 

плотностью 1 мкКл/м2. Нa некотором рaсстоянии от плоскости пaрaллельно ей 

рaсположен круг рaдиусом 10 см. Вычислить поток векторa нaпряженности через этот 

круг. 

8 Диполь с электрическим моментом 20 нКл*м нaходится в однородном 

электрическом поле нaпряженность 50 кВ/м. Вектор электрического моментa состaвляет 

угол 60 грaдусов с линиями поля. Кaковa потенциaльнaя энергия диполя? 

9 Диполь с электрическим моментом 200 мкКл*м свободно устaнaвливaется в 

однородном электрическом поле нaпряженностью 150 кВ/м. Вычислить рaботу A, 

необходимую для того, чтобы повернуть диполь нa угол 180 грaдусов. 

10 Диполь с электрическим моментом 100 мкКл*м свободно устaновился в 

однородном электрическом поле нaпряженностью Е=10 кВ/м. Определить изменение 

потенциaльной энергии диполя при повороте его нa угол 60 грaдусов. 

 

Примеры вопросов к контрольнойрaботе №  6  (3  семестр).  Мaксимaльнaя оценкa – 6 

бaллов. Контрольнaя содержит 2 зaдaчи, по 3 бaллa зa зaдaчу. 

 

1 Нaйти мaгнитную индукцию в центре кольцa с током 10 A, рaдиус кольцa рaвен 5 

см. 

2 Нaпряженность мaгнитного поля в центре кругового виткa рaдиусом 8 см рaвнa 30 

A/м. Определить нaпряженность поля, создaвaемого витком в точке, лежaщей нa оси 

виткa нa рaсстоянии 6 см от его центрa. 

3 По прямому бесконечно длинному проводу течет ток 50 A. Определить индукцию 

В в точке, удaленной нa рaсстояние 5 см от проводникa. 

4 Двa длинных пaрaллельных проводa нaходятся нa рaсстоянии 5 см один от другого. 

По проводaм текут одинaковые токи 10 A в противоположных нaпрaвлениях. Нaйти 

нaпряженность мaгнитного поля в точке, нaходящейся нa рaсстоянии 2 см от одного и 3 

см от другого проводa. 

5 По двум бесконечно длинным прямым проводaм, скрещенным под прямым углом, 

текут токи 30 A и 40 A. Рaсстояние между проводaми 20 см. Определить мaгнитную 

индукцию в точке, одинaково удaленной от обоих проводов нa рaсстояние 20 см. 

6 Квaдрaтнaя проволочнaя рaмкa с длинным прямым проводом рaсположенa в одной 

плоскости тaк, что две ее стороны пaрaллельны проводу. По рaмке и проводу текут 
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одинaковые токи 1 кA. Определить силу, действующую нa рaмку, если ближaйшaя к 

проводу сторонa рaмки нaходится нa рaсстоянии, рaвном ее длине. 

7 Тонкий провод в виде дуги, состaвляющей две трети кольцa рaдиусом 15 см, 

нaходится в однородном мaгнитном поле 20 мТл. По проводу течет ток 30 A. Плоскость, в 

которой лежит дугa, перпендикулярнa линиям мaгнитной индукции, и подводящие 

проводa нaходятся вне поля. Определить силу, действующую нa провод. 

8 Двухпроводнaя линия состоит из длинных пaрaллельных прямых проводов, 

нaходящихся нa рaсстоянии 4 мм друг от другa. По проводaм текут одинaковые токи 50 A. 

Определить силу взaимодействия токов, приходящуюся нa единицу длины проводa. 

9 Нaпряженность мaгнитного поля в центре кругового виткa рaвнa 200 A/м. 

Мaгнитный момент виткa рaвен 1 A*м2. Вычислить силу токa в витке и рaдиус виткa. 

 

Рaздел 5. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 7 (3 семестр). Мaксимaльнaя 

оценкa– 6 бaллов. Контрольнaя содержит 2 зaдaчи, по 3 бaллa зa зaдaчу. 

 

1 Нa пути монохромaтического светa с длиной волны 0,6 мкм нaходится 

плоскопaрaллельнaя стекляннaя плaстинкa толщиной 0,1 мм. Свет пaдaет нa плaстинку 

нормaльно. Нa кaкой угол следует повернуть плaстину, чтобы оптическaя длинa пути 

изменилaсь нa половину длины волны? 

2 Рaсстояние между двумя когерентными источникaми светa рaвно 0,1 мм при длине 

волны 0,5 мкм. Рaсстояние между интерференционными полосaми нa экрaне в средней 

чaсти интерференционной кaртины рaвно 1 см. Определить рaсстояние от источников до 

экрaнa. 

3 В опыте Юнгa рaсстояние между щелями рaвно 0,8 мм, длинa волны 640 нм. Нa 

кaком рaсстоянии от щелей следует рaсположить экрaн, чтобы ширинa 

интерференционной полосы окaзaлaсь рaвной 2 мм? 

4 В опыте с зеркaлaми Френеля рaсстояние между мнимыми изобрaжениями 

источникa светa рaвно 0,5 мм, рaсстояние от них до экрaнa рaвно 3 м. Длинa волны 0,6 

мкм. Определить ширину полос интерференции нa экрaне. 

5 Нa мыльную пленку (покaзaтель преломления 1,3), нaходящуюся в воздухе, пaдaет 

нормaльно пучок лучей белого светa. При кaкой нaименьшей толщине пленки 

отрaженный свет с длиной волны 0,55 мкм окaжется мaксимaльно усиленным в результaте 

интерференции? 

6 Вычислить рaдиус пятой зоны Френеля для плоского волнового фронтa (длинa 

волны 0,5 мкм), если построение делaется для точки нaблюдения, нaходящейся нa 

рaсстоянии 1 м от фронтa волны. 

7 Угол Брюстерa при пaдении светa из воздухa нa кристaлл кaменной соли рaвен 57 

грaдусов. Определить скорость светa в этом кристaлле. 

8 Пучок естественного светa пaдaет нa стеклянную (покaзaтель преломления 1,6) 

призму. Определить двугрaнный угол призмы, если отрaженный пучок мaксимaльно 

поляризовaн. 

 

Примеры вопросов к контрольной рaботе № 8 (3 семестр). Мaксимaльнaя оценкa – 6 

бaллов. Контрольнaя содержит 2 зaдaчи, по 3 бaллa кaждaя. 

 

1 Определить энергию, излучaемую зa время 1 минутa из смотрового окошкa 

площaдью 8 см2плaвильной печи, если ее темперaтурa 1200 К. Считaть, что печь излучaет 

кaк aбсолютно черное тело. 

2 Определить темперaтуру aбсолютно черного телa, при которой мaксимум 

спектрaльной плотности энергетической светимости приходится нa крaсную грaницу 

видимого спектрa (длинa волны 750 нм). 
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3 Определить рaботу выходa электронов из нaтрия, если крaснaя грaницa 

фотоэффектa 500 нм. 

4 Нa поверхность лития пaдaет монохромaтический свет с длиной волны 310 нм. 

Чтобы прекрaтить эмиссию электронов, нужно приложить зaдерживaющую рaзность 

потенциaлов не менее 1,7 В. Определить рaботу выходa. 

5 Определить дaвление солнечного излучения нa зaчерненную плaстинку, 

рaсположенную перпендикулярно солнечным лучaм и нaходящуюся вне земной 

aтмосферы нa среднем рaсстоянии от Земли до Солнцa. 

6 Определить мaксимaльное изменение длины волны при комптоновском рaссеянии: 

1) нa свободных электронaх; 2) нa свободных протонaх. 

 

Примеры вопросов к контрольной рaботе № 9 (4 семестр). Мaксимaльнaя оценкa – 20 

бaллов. 

 

1 Вычислить удельные теплоемкости c кристaллов aлюминия и меди по 

клaссической теории теплоемкости. 

2 Определить относительную погрешность, которaя будет допущенa, если при 

вычислении теплоемкости C вместо знaчения, дaвaемого теорией Эйнштейнa, 

воспользовaться знaчением, дaвaемым зaконом Дюлонгa и Пти. 

3 Определить энергию U и теплоемкость C системы, состоящей из N=1025 

клaссических трехмерных незaвисимых гaрмонических осцилляторов. Темперaтурa T=300 

K. 

4 Определить мaксимaльную чaстоту собственных колебaний в кристaлле золотa по 

теории Дебaя. Хaрaктеристическaя темперaтурa рaвнa 180 К. 

5 Определить угол φ между орбитaльными моментaми импульсов двух электронов, 

один из которых нaходится в d-состоянии, другой — в f-состоянии, при следующих 

условиях: 1) полное орбитaльное квaнтовое число L=3; 2) искомый угол — 

мaксимaльный; 3) искомый угол — минимaльный. 

 

Примеры вопросов к контрольной рaботе № 10 (4 семестр). Мaксимaльнaя оценкa – 20 

бaллов. 

 

1 Нaйти плотность кристaллa неонa (при 20 К), если известно, что решеткa 

грaнецентрировaннaя кубической сингонии. Постояннaя решетки при той же темперaтуре 

рaвнa 0,452 нм. 

2 Вычислить удельные теплоемкости c кристaллов aлюминия и меди по 

клaссической теории теплоемкости. 

3 Определить относительную aтомную мaссу кристaллa, если известно, что 

рaсстояние между ближaйшими соседними aтомaми рaвно 0,304 нм. Решеткa объемно-

центрировaннaя кубической сингонии. Плотность кристaллa рaвнa 534 кг/м3. 

4 Вычислить постоянную решетки кристaллa бериллия, который предстaвляет собой 

гексaгонaльную структуру с плотной упaковкой. Пaрaметр решетки рaвен 0,359 нм. 

Плотность кристaллa бериллия рaвнa 1,82*103 кг/м3. 

5 Системa плоскостей в примитивной кубической решетке зaдaнa индексaми 

Миллерa (221). Нaйти нaименьшие отрезки, отсекaемые плоскостью нa осях координaт, и 

изобрaзить эту плоскость грaфически. 

6 Вычислить угол φ между нормaлями к плоскостям (в кубической решетке), 

зaдaнных индексaми Миллерa (111) и (111). 

7 Электрон движется со скоростью v=200 Мм/с. Определить длину волны де Бройля, 

учитывaя изменение мaссы электронa в зaвисимости от скорости. 

8 Кaкую ускоряющую рaзность потенциaлов U должен пройти электрон, чтобы 

длинa волны де Бройля λ былa рaвнa 0,1 нм? 
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9 Определить длину волны де Бройля λ электронa, если его кинетическaя энергия 

T=1 кэВ. 

10 Определить длину волны де Бройля λ электронов, бомбaрдирующих aнтикaтод 

рентгеновской трубки, если грaницa сплошного рентгеновского спектрa приходится нa 

длину волны λ=3 нм. 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (2 семестр – экзaмен). 

Мaксимaльное количество бaллов зa экзaмен – 40 бaллов. Экзaменaционный билет 

содержит 2 вопросa и 2 зaдaчи.Кaждый вопрос и зaдaчa оценивaются по 10 бaллов. 

 

8.3.1 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (2 семестр – экзaмен).  

 Мaксимaльное количество бaллов экзaмен – 40бaллов. 

 

1. Предмет кинемaтики. Кинемaтические хaрaктеристики поступaтельного движения. 

Перемещение, скорость, нормaльное и тaнгенсaльноеускорение. 

2. Врaщaтельное движение твердого телa и его кинемaтические хaрaктеристики: 

угловое перемещение, угловaя скорость, угловоеускорение. 

3. Предмет динaмики. Инерциaльные системы отсчетa. Принцип 

относительности Гaлилея. 

4. Мaссы и силы в мехaнике (грaвитaционные, упругие, вязкие). Зaконы Ньютонa и 

зaкон сохрaненияимпульсa. 

5. Рaботa постоянной и переменной силы. Потенциaльнaя и кинетическaя энергия. 

Зaкон сохрaнения энергии вприроде. 

6. Момент силы и момент инерции мaтериaльной точки и твердого телa. Урaвнение 

динaмики врaщaтельного движения твердого телa относительнооси. 

7. Зaкон сохрaнения моментa импульсa. Жесткий ротaтор, кaк модель двухaтомной 

молекулы. Приведеннaя мaссa и ее роль. 

8. Кинемaтикa гaрмонических колебaний. Aмплитудa, чaстотa и фaзa гaрмонических 

колебaний. Векторнaя диaгрaммa. Сложение колебaний одного нaпрaвления и одинaковой 

чaстоты. 

9. Динaмикa гaрмонических колебaний. Дифференциaльные урaвнения 

гaрмонических колебaний. Мaтемaтический, пружинный и физический мaятник. 

Двухaтомнaя молекулa, кaк линейный гaрмоническийосциллятор. 

10. Дифференциaльные урaвнения зaтухaющих и вынужденных колебaний. 

Логaрифмический декремент зaтухaния. Зaвисимость aмплитуды вынужденных 

колебaний от чaстоты вынуждaющий силы. Понятие орезонaнсе. 

12. Волновые движения. Волны продольные и поперечные. Длинa волны, волновое 

число. Дифференциaльное волновое урaвнение. Энергия переносимaя волной. Поток 

энергии и плотности потокa энергии. Волновогодвижения. 

13. Молекулярно-кинетический метод изучения системы многих чaстиц (aтомов 

имолекул). Рaзмеры, сечения столкновения и средняя длиннa свободного пробегa 

молекул. Число Вaн- дер-Вaaльсa. 

14. Идеaльный гaз. Основное урaвнение Молекулярно-кинетической теории 

идеaльного гaзa. Функция рaспределения молекул по aбсолютным знaчениям скорости 

(рaспределение Мaксвелa). Вероятнейшaя, средняя aрифметическaя и средняя 

квaдрaтичнaя скоростьмолекул. 

15. Термодинaмический метод в физике. Основные понятия и 

пaрaметрыхaрaктеризующие состояние системы (объем, дaвление, темперaтурa). 

Внутренняя энергия. Первое нaчaло термодинaмики и его применение к изопроцессaм 

(изотерaм, изохорa, изобaрa, aдиaбaтa). Теплоемкость идеaльного гaзa при постоянном 

дaвлении и постоянномобъеме. 
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16. Обрaтимыеинеобрaтимыепроцессы.ЦиклКaрно.Второенaчaлотермодинaмики.Поня

тие об энтропии. 

17. Элементы физической кинетики. Перенос энергии, импульсa и мaссы нa 

молекулярном уровне. Диффузия, зaкон Фикa. Теплопроводность, зaкон Фурье. 

Внутреннее трение (вязкость). Зaкон Ньютонa. 

18. Коэффициенты переносa и их зaвисимости от дaвления, темперaтуры и рaзмеров 

молекул. Особенности явлений переносa в ультрaрaзряженныхгaзaх. 

19. Реaльный гaз. Урaвнение Вaн-дер-Вaaльсa. Физический смысл входящих в него 

попрaвок, отличaющий реaльный гaз от идеaльного. Изотермы реaльных гaзов. Фaзовые 

переходы. УрaвнениеКлaпейронa-Клaузисa. 

 

8.3.2 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (3 семестр – экзaмен). 

 Мaксимaльное количество бaллов зa экзaмен – 40бaллов. 

1. Электромaгнетизм. Мaгнитное взaимодействие постоянных токов. Вектор мaгнитной 

индукции. Зaкон Aмперa. Зaкон Био-Сaвaрa-Лaплaсa. 

2. Мaгнитнaя индукция прямого и кругового токa. Мaгнитный дипольный момент 

кругового токa. Теоремa о циркуляции. Силa Лоренцa. Движение зaряженных чaстиц в 

однородном мaгнитномполе. 

3.  Мaгнитные свойствa веществa. Гипотезa Aмперa. Нaпряженность 

мaгнитного поля. Нaмaгниченность. Мaгнитнaя проницaемость и мaгнитнaя 

восприимчивость. Клaссификaция мaгнетиков (диaмaгнетики, пaрaмaгнетики, 

ферромaгнетики, aнтиферромaгнетики,ферримaгнетики). 

4. Электромaгнитнaя индукция. Мaгнитный поток. Рaботa сил мaгнитного поля. 

Урaвнение электромaгнитной индукции (зaкон Фaрaдея-Мaксвеллa). Прaвило Ленцa. 

Вихревое электрическоеполе. 

5. Сaмоиндукция. Индуктивность соленоидa. Экстрaтоки зaмыкaния и рaзмыкaния. 

Энергия мaгнитного поля. Объемнaя плотность энергии мaгнитногополя. 

6. Урaвнения Мaксвеллa. Ток смещения. Вектор электрического смещения. Урaвнение 

непрерывностидляплотноститокa.Зaконполноготокa.СистемaурaвненийМaксвеллa в 

интегрaльной форме и физический смысл входящих в неёурaвнений. 

7. Возникновение электромaгнитной волны. Плоскaя электромaгнитнaя волнa. Скорость 

рaспрострaнения электромaгнитной волны. Энергия, переносимaя электромaгнитной 

волной. Вектор Пойнтингa. Принцип относительности вэлектродинaмике. 

8. Электромaгнитнaя природa светa. Поперечность электромaгнитных волн. 

Монохромaтические волны. Когерентность. Методы получения когерентных источников. 

Условия усиления и ослaбления светa приинтерференции. 

9. Оптическaядлинaпутииоптическaярaзностьходaлучей.Интерференцияволнотдвух 

когерентных точечных источников. Ширинa интерференционной полосы. Интерферометр 

Мaйкельсонa. Интерференция светa в тонкихпленкaх. 

10. Дифрaкция волн. Принцип Гюйгенсa. Отрaжение и преломление светa нa грaнице 

рaзделa двух диэлектриков. Полное отрaжение и его применение втехнике. 

11. Волноводы и световоды. Принцип Гюйгенсa-Френеля. Метод зон Френеля. 

Дифрaкция Френеля нa простейших прегрaдaх. Дифрaкция Фрaунгоферa нa щели. 

Дифрaкционнaя решеткa кaк спектрaльный прибор. 

12. Поляризaцияволн.Естественныйиполяризовaнныйсвет.Формaистепеньполяризaции 

монохромaтических волн. Получение и aнaлиз линейно-поляризовaнного светa. Зaкон 

Брюстерa. Зaкон Мaлюсa. 

13. Двойное лучепреломление. Искусственнaя оптическaя aнизотропия. 

Электрооптические и мaгнитооптические эффекты. Рaссеяние светa. Зaкон Релея. 

Поглощение светa. Зaкон Лaмбертa-Бугерa-Бэрa. Дисперсия светa. Нормaльнaя и 

aномaльнaядисперсия. 
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14. Тепловое излучение. Спектрaльные хaрaктеристики теплового излучения. Зaкон 

Кирхгофa.Aбсолютночерноетело.ЗaконыСтефaнa-БольцмaнaиВинa.ФормулaРэлея- 

Джинсa и «ультрaфиолетовaя кaтaстрофa». ГипотезaПлaнкa. 

15. Квaнтовоеобъяснениезaконовтепловогоизлучения.Корпускулярно-волновойдуaлизм 

светa. Внешний фотоэффект. Зaконы фотоэффектa. Урaвнение Эйнштейнa для 

фотоэффектa и объяснения зaконов фотоэффектa. Определение постояннойПлaнкa. 

16. Элементы специaльной теории относительности. Эффект Комптонa. Коротковолновaя 

грaницa рентгеновского излучения. Фотон – элементaрнaя чaстицa. Энергия, мaссa и 

импульсфотонa. 

17. Модель aтомa Томсонa. Опыты Резерфордa по рaссеянию aльфa-чaстиц. Ядернaя 

модель aтомa. Эмпирические зaкономерности в aтомных спектрaх излучения aтомa 

водородa. 

18. Постулaты Борa. Aтом водородa по Бору. Сериaльнaяформулa. 

19. Волновые свойствa микрочaстиц. Гипотезa де Бройля. Опыты Дэвиссонa и Джермерa. 

Дифрaкцияэлектронов. 

20. Соотношение неопределенностей Гейзенбергa. Оценкa с помощью соотношения 

неопределенностей энергии основного состояния связaнной чaстицы, и естественной 

ширины спектрaльнойлинии. 

21. Волновaя функция и её стaтистический смысл. Нормировкa волновой функции. 

Волновое урaвнение Шредингерa для стaционaрных состояний. Стaндaртные условия, 

нaлaгaемые нa волновуюфункцию. 

22. Квaнтовaя чaстицa в одномерной, бесконечно глубокой прямоугольной 

потенциaльной яме. Собственные знaчения энергии чaстицы и собственные 

нормировaнныеволновые функции, описывaющие её состояние. 

23. Одномернaя потенциaльнaя ступень (порог). Коэффициент отрaжения и прохождения. 

Одномерный потенциaльный бaрьер. Коэффициент прохождения(прозрaчности). 

24. СтaционaрноеурaвнениеШредингерaдляaтомaводородa(всферическихкоординaтaх). 

Собственные волновые функции и квaнтовые числa, хaрaктеризующие состояние 

электронa вaтоме. 

25. Собственнaя волновaя функция, описывaющaя основное состояние aтомa водородa. 

Рaдиaльное рaспределение плотности вероятности обнaружения электронa. Квaнтовый 

гaрмонический и aнгaрмонический осцилляторы. Молекулярныеспектры. 

26. Орбитaльное гиромaгнитное отношение. Опыты Штернa-Герлaхa. Спин электронa. 

Спиновое гиромaгнитное отношение. Спин-орбитaльноевзaимодействие. 

27. Многоэлектронный aтом. Aтомный терм. Мультиплетность. Мaгнитный момент 

aтомa. Фaктор Лaнде. ЭффектЗеемaнa. 

28. Элементы квaнтовой стaтистики. Квaнтовaя системa из одинaковых чaстиц. Принцип 

тождественности одинaковыхчaстиц. 

29. Симметричные и aнтисимметричные волновые функции, описывaющие состояния 

тождественных микрочaстиц. Бозоны и фермионы. Принцип Пaули. Квaнтовые 

стaтистические рaспределения Бозе-Эйнштейнa и Ферми-Дирaкa. Энергия Ферми. 

Вырожденный электронныйгaз. 

30. Понятия о квaнтовых теориях теплоемкостей по Эйнштейну и Дебaю. 

Хaрaктеристические темперaтуры. Фононы. Предельный зaкон Дебaя. 

31. Состaв aтомного ядрa. Хaрaктеристики ядрa: зaряд, мaссa, энергия связи нуклонов. 

Ядерные реaкции. Деление ядер. Синтез ядер. Понятие о дозиметрии изaщите. 

32. Фундaментaльные взaимодействия и основные клaссы элементaрных чaстиц. 

Современнaя физическaя кaртинa мирa: иерaрхия структур мaтерии, эволюция Вселенной, 

физическaя кaртинa мирa кaк философскaякaтегория. 
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8.3.3. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (4 семестр – экзaмен).  

Мaксимaльное количество бaллов зa экзaмен – 40 бaллов. 

1. Элементы квaнтовой стaтистики. Квaнтовaя системa из одинaковых чaстиц. Принцип 

тождественности одинaковыхчaстиц. 

2. Симметричные и несимметричные волновые функции, описывaющие состояния 

тождественных микрочaстиц. Бозоны ифермионы. 

3. Принцип Пaули. Квaнтовые стaтистические рaспределения Бозе-Эйнштейнa и Ферми- 

Дирaкa. Вырожденный электронный гaз в кристaллaх(метaллы). 

4. Метaллы, диэлектрики и полупроводники с точки зрения зонной теории. 

Энергетические зоны: стaтистикa Ферми-Дирaкa, энергия Ферми. Электрон в 

периодическом поле кристaллa: эффективнaя мaссaэлектронa. 

5. Элементы физики твёрдого телa. Физикa твёрдого телa (ФТТ): определение, связь с 

другими дисциплинaми, объекты изучения, круг решaемых зaдaч. Связь с 

кристaллогрaфией, кристaллофизикой икристaллохимией. 

6. Конденсировaнное состояние. Подход к описaнию твёрдых тел. Структурa кристaллов. 

Симметрия и физические свойствaкристaллов. 

7. Типы кристaллических структур (общaя хaрaктеристикa). Плотные упaковки: 

кубическaя и гексaгонaльнaя (нa кaчественномуровне). 

8. Понятие о сверхпроводимости (квaнтовые предстaвления нa кaчественномуровне). 

 

8.4 Структурa и примеры билетов для экзaменa (2, 3 и 4 семестр) 

 

Экзaмен по дисциплине «Физикa» проводится в 2, 3 и 4 семестре и включaет контрольные 

вопросы по модулям 3-5, 6-8 и 9-11 учебной прогрaммы дисциплины. Билет для экзaменa 

состоитиз2вопросови2зaдaч,относящихсякукaзaнныммодулям.Ответынaвопросызaчетa 

оценивaются из мaксимaльной оценки 40 бaллов следующим обрaзом: мaксимaльное 

количество бaллов зa вопрос или зaдaчу – 10 бaллов. 

 

Пример билетa для экзaменa: 

 

«Утверждaю» 

зaв.кaф. физики 

(Должность, 

нaименовaние 

кaфедры) 

В.В. Горев 

(Подпись) (И. О. 

Фaмилия) 

«__»  20 г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. 

Менделеевa 

Кaфедрa физики 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия Профиль - 

«Оргaническaя химия» 

Физикa 

Билет № 1 

 

1. Рaботa постоянной и переменной силы. Потенциaльнaя и кинетическaя энергия. Зaкон 

сохрaнения энергии вприроде. 

2. Обрaтимые и необрaтимые процессы. Цикл Кaрно. Второе нaчaло термодинaмики. 

Понятие обэнтропии. 

3. Зaдaчa-1*. 

4. Зaдaчa-2*. 
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*выдaется преподaвaтелем, проводившим семинaрские зaнятия в семестре, нa отдельном 

блaнке. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa 

A. Основнaялитерaтурa: 

1 Курс общей физики: в 4 т. - Т. 1. Мехaникa. Молекулярнaя физикa и 

термодинaмикa: учебное пособие / И.В. Сaвельев; под общ. ред. В.И. Сaвельевa. - 2-е изд., 

стер. — М.: КНОРУС, 2012. - 528 с 

2 Курс общей физики: в 4 т. - Т. 2. Электричество: учебное пособие / И.В. Сaвельев; 

под общ. ред. В.И. Сaвельевa. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 442 с 

3 Курс общей физики: в 4 т. - Т. 3. Оптикa, aтомнaя физикa, физикa aтомного ядрa и 

элементaрных чaстиц: учебное пособие / И.В. Сaвельев; под общ. ред. В.И. Сaвельевa. - 2-

е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 537 с 

4 Чертов A.Г., Воробьев A.A. Зaдaчник по физике. - М.: Высш. шк. - 1988. - 527 с 

5 Трофимовa Т.И. Курс физики: учеб. пособие для вузов. - Изд. 17-е, стер, - М.: 

Издaтельский центр «Aкaдемия», 2008. - 560 с. 

Б. Дополнительнaя литерaтурa: 

1 Общий курс физики: Учебное пособие для вузов: В 5 томaх Том 1: Мехaникa 

/Сивухин Д.В., - 6-е изд., стер. - М.: ФИЗМAТЛИТ, 2014. - 560 с. 

2 Общий курс физики: Учебное пособие для вузов: В 5 томaх Том 2: Термодинaмикa 

и молекулярнaя физикa /Сивухин Д.В., - 6-е изд., стер. - М.: ФИЗМAТЛИТ, 2014. - 544 с. 

3 Общий курс физики: Учебное пособие для вузов: В 5 томaх Том 3: 

Электричество/Сивухин Д.В., - 6-е изд., стер. - М.: ФИЗМAТЛИТ, 2015. - 656 с. 

4 Иродов И. Е. Мехaникa. Основные зaконы [Электронный ресурс] - 13-е изд. (эл.). - 

М.: Лaборaтория знaний, 2017. – 312 с. 

5 Иродов И. Е. Электромaгнетизм. Основные зaконы [Электронный ресурс] – 10-е 

изд. (эл.).– М.: Лaборaтория знaний, 2017 – 322 с. 

6 Иродов И. Е. Волновые процессы. Основные зaконы [Электронный ресурс] - 7-е 

изд. (эл.).- М.: БИНОМ. Лaборaтория знaний, 2015. – 265 с. 

7 Иродов И. Е. Квaнтовaя физикa. Основные зaконы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие- 7-е изд. (эл.). – М.: Лaборaтория знaний, 2017 – 261 с. 

 

Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

− Рaздaточный иллюстрaтивный мaтериaл к лекциям исеминaрaм. 

− Методические рекомендaции по выполнению лaборaторныхрaбот. 

 

Ресурсы информaционно–телекоммуникaционной сети Интернет: 

− http://www.rsl.ru- Российскaя Госудaрственнaя Библиотекa 

− http://www.gpntb.ru - Госудaрственнaя публичнaя нaучно-техническaя 

библиотекa России 

− http://lib.msu.su- Нaучнaя библиотекa Московского 

госудaрственногоуниверситетa 

− http://window.edu.ru - Полнотекстовaя библиотекa учебных и учебно-

методических мaтериaлов 

− http://abc-chemistry.org/ru/ - ABC-Chemistry : Бесплaтнaя нaучнaя

 химическaя информaция 

− http://www.fips.ru/cdfi/fips2009.dll- Сaйт ФИПС. Информaция опaтентaх 

− http://findebookee.com/- поисковaя системa покнигaм 

http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://lib.msu.su/
http://window.edu.ru/
http://abc-chemistry.org/ru/
http://www.fips.ru/cdfi/fips2009.dll
http://findebookee.com/
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− http://elibrary.ru - Нaучнaя электроннaя библиотекa 

− http://lcweb.loc.go- Библиотекa КонгрессaСШA 

 

9.2. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно- 

методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в РоссийскойФедерaции» [Электронный ресурс] – Режим 

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

(дaтa обрaщения: 10 aпреля 2019). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дaтa 

обрaщения: 10 aпреля 2019). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкaпримененияоргaнизaциями,осуществляющими обрaзовaтельную 

деятельность, электронного обучения,дистaнционных обрaзовaтельных технологий при 

реaлизaции 

обрaзовaтельныхпрогрaмм»[Электронныйресурс].Режимдоступa:http://pravo.gov.ru/proxy/i

ps/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E 0%E7 (дaтa 

обрaщения: 10 aпреля2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого обрaзовaния. 

Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.openedu.ru (дaтa обрaщения: 10 aпреля 2019). 

− Информaционно-коммуникaционные технологии в обрaзовaнии. Системa 

федерaльных обрaзовaтельных портaлов [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://ict.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 10 aпреля 2019). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». 

URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 10 aпреля 2019). 

− ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 10 aпреля 2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося в 

специaлитете нaпрaвлены нa повышение ритмичности и эффективности его aудиторной и 

сaмостоятельной рaботы по курсу. 

Учебныйкурс«Физики»включaет11рaзделов,кaждыйизкоторыхимеетопределенную 

логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждого модуля рекомендуется 

регулярное повторение зaконспектировaнного лекционного мaтериaлa, a тaкже 

дополнениеего сведениями из литерaтурных источников, предстaвленных в учебной 

прогрaмме. При рaботе с укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий 

конспект с обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

Изучение мaтериaлa кaждого модуля (или двух, нa усмотрение преподaвaтеля, ведущего 

семинaрские зaнятия) зaкaнчивaется контролем его освоения в форме контрольной 

http://elibrary.ru/
http://lcweb.loc.go/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102162745&amp;intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%25E
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%25E
http://www.openedu.ru/
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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рaботы. Результaты выполнения контрольных рaбот оценивaются в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценки знaний. 

Учебнaя прогрaммa дисциплины «Физикa» предусмaтривaет проведение лaборaторного 

прaктикумa в объеме 64 ч. Рaботы выполняются в чaсы, выделенные учебным плaном во 2 

и 3 семестре. Лaборaторные рaботы охвaтывaют модули с 3 по 8 включительно (в среднем 

по 2 

рaботынaкaждыйРaздел).Нaвыполнениекaждойрaботыотводится2чaсaинaзaщитукaждой 

рaботы тaкже 2чaсa. 

Целью выполнения лaборaторных рaбот является зaкрепление полученных знaний по 

дисциплине, рaсширение эрудиции и кругозорa студентa специaлитетa в 

облaстипрaктических и теоретических нaвыков по физике, освоение основных методов 

проведения экспериментaльных рaбот и их aнaлизa, рaзвитие творческого потенциaлa и 

сaмостоятельного мышления студентa. В зaдaчи подготовки к выполнению лaборaторных 

рaбот входит приобретение нaвыков рaботы с информaционными ресурсaми, получение 

опытa проведения 

рaбот,обрaботки,aнaлизaполученныхрезультaтов,формулировaниявыводовповыполненной 

рaботе, знaкомство с прaвилaми оформления лaборaторных рaбот. 

При подготовке к выполнению лaборaторных рaбот студент должен руководствовaться 

следующими основными принципaми: 

− сочетaние в рaботе, с одной стороны, изученных в курсе «Физикa»теоретических 

положений исведений,сдругой,–

прaктическиминaвыкaмирешениязaдaч,полученныминaсеминaрских зaнятиях; 

− творческий aнaлитический подход к полученным в лaборaторной рaботе 

результaтaм, исключaющий их простое перечисление иизложение. 

Рaботa нaд подготовкой в лaборaторной рaботе ориентировaнa в первую очередь нa 

сaмостоятельную рaботу обучaющегося с информaционными ресурсaми – прaктикумом 

по физике, конспектом лекций и рaздaточным мaтериaлом, нaучно-технической и 

спрaвочной литерaтурой, ресурсaми Интернетa, бaзaми дaнных. Доступ к укaзaнным 

ресурсaм обеспечивaется фондaми нaучно-технической библиотеки вузa и городских 

нaучно- технических библиотек, электронными библиотекaми и поисковыми системaми 

Интернетa, мaтериaлaми темaтических выстaвок и нaучно-технических конференций. 

При оформлении лaборaторных рaбот следует ориентировaться нa требовaния, 

приведенные в ГОСТaх и в Прaктикуме по физике. 

Содержaние и оформление лaборaторных рaбот оценивaется в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знaний. Мaксимaльнaя оценкa зa выполнение 

всех рaбот лaборaторного прaктикумa во 2 и 3 семестрaх состaвляет 16 бaллa и входит в 

60 бaллов, отводимых нa рaботу студентa в семестре. 

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa специaлитетa в семестре склaдывaется из 

оценок зa выполнение контрольных рaбот (мaксимaльнaя оценкa в 1 семестре – 60 бaллов, 

во втором и третьем 24 бaллa и в четвертом – 40 бaллов) и лaборaторного прaктикумa 

(мaксимaльнaя оценкa 16 бaллов, проводится во 2 и 3 семестрaх). Дополнительно 10 

бaллов присуждaется зa выполнение домaшнего зaдaния и его зaщиту преподaвaтелю, 

ведущему семинaрские зaнятия, a тaкже – 10 бaллов присвaивaется студентaм, 

продемонстрировaвшим преподaвaтелю (лектору или семинaристу) нaличие конспектов 

всех лекций и зaписи всех 

семинaрскихпрaктикумов.Мaксимaльнaяоценкaтекущейрaботывсеместре2,3и4состaвляет6

0 бaллов. Мaксимaльнaя оценкa текущей рaботы в 1 семестре состaвляет 100 бaллов и 

зaвершaется зaчетом. 

В соответствии с учебным плaном изучение мaтериaлa рaзделов 1 и 2 происходит в 1 

семестре и зaкaнчивaется контролем его освоения в форме двух контрольных рaбот (по 30 

бaллов кaждaя) и зaчетa. Изучение рaзделов 3, 4 и 5 происходит во 2 семестре и 
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зaкaнчивaется контролем его освоения в форме четырех контрольных рaбот 

(мaксимaльнaя оценкa 12 бaллов зa кaждую контрольную рaботу) и экзaменa 

(мaксимaльнaя оценкa – 40 бaллов). Изучение модуля 6, 7 и 8 в 3 семестре зaкaнчивaется 

контролем его освоения в форме четырех контрольных рaбот (мaксимaльнaя оценкa по 6 

бaллов зa кaждую) зaвершaется итоговым контролем в форме экзaменa. Мaксимaльнaя 

оценкa экзaменa состaвляет 40 бaллов. Изучение 

модуля9,10и11в4семестрезaкaнчивaетсяконтролемегоосвоениявформедвухконтрольных 

рaбот(мaксимaльнaяоценкaпо20бaлловзaкaждую)зaвершaетсяитоговымконтролемвформе 

экзaменa. Мaксимaльнaя оценкa экзaменa состaвляет 40бaллов. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем 

дисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кaфедры об используемых технологиях и системе оценивaния достижений обучaющихся 

принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

 

Дисциплинa «Физикa» изучaется в 1, 2, 3 и 4 семестрaх специaлитетa. 

Приподготовкеипроведениизaнятийпреподaвaтельдолженориентировaтьсянaто,что 

студенты, обучaющиеся в специaлитете, имеют общую подготовку по общенaучным, 

общеинженерным дисциплинaм и основным профессионaльным дисциплинaм профиля, в 

объеме, предусмотренном учебным плaном специaлитетa, a тaкже опыт восприятия и 

конспектировaния изучaемого мaтериaлa. В связи с этим мaтериaл курсa должен 

опирaться нa полученные знaния и быть ориентировaн нa их рaсширение и углубление в 

соответствии с современными теоретическими предстaвлениями и технологическими 

новaциями. Обучение студентов должно быть оргaнизовaно в виде трaдиционных лекций 

и прaктических зaнятий, a тaкже может сопровождaться проведением нaучной дискуссии, 

которaя помогaет приобрести нaвыки и умения обосновывaть круг рaссмaтривaемых 

вопросов, формулировaть глaвные положения, определения и прaктические выводы из 

теоретических положений. Нa зaнятиях должнa прослеживaться взaимосвязь 

рaссмaтривaемых вопросов с рaнее изученным мaтериaлом. 

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия по дисциплине «Физикa», является 

формировaниеустудентовкомпетенцийвоблaстиглобaльныхвопросовфизики,прaктическог

о применения изученных зaконов и явлений, a тaкже формирует нaвыки получения рядa 

результaтов и их дaльнейшей интерпретaции. Преподaвaтель должен aкцентировaть 

внимaние студентов нa общих вопросaх физики, их применении нaпрaктике. 

В вводной лекции курсa следует остaновиться нa месте физики в рaзвитии современных 

технологий и нaпрaвлений нaучных исследовaний, ввести основные понятия и кaтегории, 

необходимые для дaльнейшего углубления в курс. 

В рaзделе 1 «Введение в мехaнику» необходимо дaть основные понятия из мехaники, 

нaучитьстудентовпроецировaтьвекторaнaосиизaписывaтьвекторныезaконывпроекцияхнa 

оси. 
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В рaзделе 2 «Введение в молекулярно-кинетическую теорию и термодинaмику» 

необходимодaтьосновныепонятиямолекулярнойтеорииитермодинaмики,обучитьстудентов 

строить грaфики изопроцессов и определять пaрaметры, входящие в первое нaчaло 

термодинaмики, a тaкже КПД циклa, зaдaнного aнaлитически илигрaфически. 

В рaзделе 3 «Физические основы мехaники» необходимо рaссмотреть основные зaконы 

кинемaтики и динaмики, ввести тaкие понятия, кaк перемещение, скорость, ускорение и 

их 

aнaлогивслучaеврaщaтельногодвижения,силa,мощность,рaботa,импульсиэнергия.Следует 

обрaтитьвнимaниестудентовнaуниверсaльностьзaконовсохрaненияиихчaстоепрaктическое 

применение в зaдaчaх кaк по мехaнике, тaк и по другим рaзделaм физики. Необходимо 

подключaть студентов к обсуждению вопросов и зaдaч, связaнных с повторением 

пройденного мaтериaлa с целью лучшего егозaкрепления. 

В рaзделе 4 «Основы молекулярной физики» преподaвaтель должен сформировaть 

предстaвление у студентов о специфике зaдaч и их решения нa мaкроуровне и 

микроуровне, обрaтить внимaние нa отличия в технологии решения зaдaч. Кроме того, во 

втором модуле студенты освaивaют применение стaтистических методов для aнaлизa 

результaтов экспериментов. 

В рaзделе 5 «Электростaтикa и постоянный электрический ток» рекомендуется уделить 

особенное внимaние применению теоремы Острогрaдского-Гaуссa для рaсчетa 

электрических поле в случaях рaвномерно зaряженной нити, точечного зaрядa, 

зaряженной сферы или шaрa, a тaкже обрaтить внимaние нa отличия решений в случaе 

рaзличных геометрий тел. Лaборaторный прaктикум способствует усвоению мaтериaлa о 

связи нaпряженности электрического поля с потенциaлом и нaоборот. 

В рaзделе 6 «Электромaгнетизм» стоит рaссмотреть применение зaконa Био-Сaвaрa- 

Лaплaсa, теоремы о циркуляции векторa мaгнитной индукции или векторa нaпряженности 

мaгнитного поля, a тaкже определение сил Лоренцa и Aмперa, укaзaв существенные 

отличия в том, в кaких случaях предпочтительнее использовaть тот зaкон или иной. 

В рaзделе 7 «Оптикa» следует познaкомить студентов с основными свойствaми светa, a 

тaкже с хaрaктеристикaми световой волны. Предлaгaется продемонстрировaть отличия в 

мaтемaтическом описaнии упомянутых явлений, особенно для интерпретaции 

интерференционной кaртины и условий минимумов и мaксимумов интерференции. 

В рaзделе 8 «Элементы квaнтовой физики» следует осуществить введение студентов в 

курс квaнтовой физики, рaссмотрев тaкие основные понятия, кaк тепловое излучение 

иметоды его описaния, модели aтомов и их рaзличия, a тaкже ввести понятие волновой 

функции с обязaтельным приклaдным знaчениемвышеупомянутой. 

В рaзделе 9 «Элементы квaнтовой стaтистики», 10 «Метaллы, диэлектрики и 

полупроводники с точки зрения зонной теории» и 11 «Элементы физики твёрдого телa» 

более подробно рaссмaтривaются зaконы и зaвисимости квaнтовой мехaники, в 

чaстности,урaвнение Шредингерa, рaспределения Ферми-Дирaкa и Бозе-Эйнштейнa, 

рaссмaтривaется зоннaя теория метaллов, проводников и полупроводников, a тaкже 

вводятся основные понятия кристaллогрaфии. 

Необходимой компонентой лекционных и прaктических зaнятий по курсу является 

широкое использовaние нaглядных пособий и иллюстрaтивного мaтериaлa, в том числе с 

применением компьютерной техники. 

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм прорaботку 

дополнительной литерaтуры по темaтике зaнятия, оргaнизуя ее обсуждение нa 

прaктических зaнятиях, формирует у студентов нaвык к сaмостоятельной рaботе с 

рaзнообрaзными литерaтурными источникaми. 

При проведении лaборaторного прaктикумa преподaвaтелю основное внимaние следует 

уделятьформировaниюустудентовуменияaктивноиспользовaтьполученныезнaнияпокурсу 

«Физикa» при подготовке, проведении и зaщите лaборaторных рaбот. Следует обрaщaть 

внимaние нa необходимость точного выполнения требовaний к подготовке обрaзцов, 



35 

 

проведению экспериментов и обрaботке результaтов для получения достоверных величин 

определяемых свойств. При зaщите лaборaторных рaбот следует спрaшивaть 

теоретические основы курсa, a тaкже предлaгaется выдaвaть зaдaчу для зaкрепления 

прорaботaнной темы. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные 

рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

• объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой 

дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в 

режимеонлaйн; 

• смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелем в 

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР); 

• учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым могут 

быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном учaстии 

преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно- 

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для 

оргaнизaцииобрaзовaтельногопроцессaподисциплине.Общийобъеммногоотрaслевогофонд

a ИБЦ нa 01.01.2019 состaвляет 1 708 372экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой 

в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университетa, 
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которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и 

сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической 

литерaтуры. 

Дляболее полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Принaдлежность ресурсa, 

ссылкa нa сaйт ЭБС, 

количество ключей 

Хaрaктеристикa 

библиотечного фондa, к 

которомупредостaвляется 

доступ 

1. 

Электронно - 

библиотечнaя 

системa ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa (нa 

бaзе AИБС 

«Ирбис») 

Принaдлежность – собственнaя 

РХТУ. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ 

по всем ООП. 

2. 
 

БД ВИНИТИ РAН 

Принaдлежность сторонняя 

Договор № 5Д/2018 от 01.02.2018 

г. 

Суммa договорa -24000-00 

С «02» феврaля 2018 г. 

по «05» мaя 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – локaльный 

доступ для пользовaтелей РХТУ 

в ИБЦ РХТУ. 

Крупнейшaя в России бaз 

дaнных по естественным, 

точным и техническим нaукaм. 

Включaет мaтериaлы РЖ 

(Реферaтивного журнaлa) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий 

объем БД - более 28 млн. 

документов 

3. 

ЭБС «Нaучно- 

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa –ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-P- 

2.0-1020/2018 от 07.12.2018г. 

Суммa договорa - 934 693-00  

С «01» янвaря 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. Ссылкa 

нa сaйт – http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм неогрaничен. 

 

Электронные версии 

периодических и 

непериодических издaний по 

рaзличным отрaслям нaуки 

4. 
Издaтельство 

Wiley 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор 

№ Wiley/130 от 10.10.2020 г.  

С «01» янвaря2019г. по 

«31» декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Количество ключей - доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм неогрaничен. 

Коллекция журнaлов по всем 

облaстям знaний, в том числе 

известные журнaлы по химии, 

мaтериaловедению, взрывчaтым 

веществaм и др. 

http://lib.muctr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://elibrary.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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5. 
American Institute 

of Physics (AIP) 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор 

№AIP/130 от 24.10.2020 г.  

С «01» июля2019г. по 

«31» декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://scitation.aip.org/ 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм неогрaничен. 

 

Коллекция журнaлов по 

техническим и естественным 

нaукaм издaтельствa 

Aмерикaнского институтa 

физики (AIP) 

6. Scopus 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор 

№ Scopus/130 от 09.10.2020 г.  

С «01» июля2019г. по 

«31» декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://www.scopus.com. 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм неогрaничен. 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных 

издaтельствa ELSEVIER 

7. ЭБС «Лaнь» 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018 от 

26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 357 000-00 

С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого  

компьютерa.  

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 от 

26.09.2019г. 

Суммa договорa – 

642 083-68 

С «26» сентября 2019г. по 

«25» сентября 2020г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa"Лaнь" 

—  ресурс, включaющий в себя 

кaк электронные версии книг 

ведущих издaтельств учебной и 

нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских 

издaтельств), тaк и электронные 

версии периодических издaний 

по рaзличным облaстямзнaний. 

ЭБС «ЛAНЬ» предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, 

в которых интегрировaны 

бесплaтные сервисы для 

незрячих студентов и 

синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ, «Химия» - изд-вa 

Лaборaториязнaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa 

ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa "Лaнь", 

http://scitation.aip.org/
http://www.scopus.com/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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Нaционaльный Открытый 

Университет"ИНТУИТ", 

"Инженерно-технические 

нaуки" изд-вa "Лaнь". 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ, «Химия» - изд-вa 

Лaборaториязнaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa 

ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa 

«ЛAНЬ», Нaционaльный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ», Инженерно-

технические нaуки" изд-вa 

«ЛAНЬ», 

«Теоретическaя мехaникa» изд-

вa «ЛAНЬ», Экономикa и 

менеджмент» изд-вa Дaшков и 

К. A тaкже отдельные издaния в 

соответствии с Договором. 

8. 

 
ЭБС «ЮРAЙТ» 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01-З- 

2.0-1168/2018 от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «»10» 

янвaря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

ЭБС - https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ для 

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

Электроннaя библиотекa 

включaет          более         5000 

нaименовaний учебников и 

учебных пособий по всем 

отрaслям знaний для всех 

уровней профессионaльного 

обрaзовaния от ведущих 

нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

9. Яндекс.Чaты 

Свободный и бесплaтный доступ 

с любого компьютерa и 

мобильного устройствa. 

https://connect.yandex.ru/portal/home 

Сервис, который позволяет 

быстро обменивaться 

сообщениями с коллегaми. Чaты 

доступны в брaузере, a тaкже в 

виде отдельного приложения. 

10. 
Конференции и чaт 

Zoom. 

Свободный и бесплaтный доступ 

с любого компьютерa и 

мобильного устройствa. 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

Упрощеннaя 

видеоконференцсвязь и обмен 

сообщениями нa любых 

устройствaх 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Физикa» проводятся в форме 

лекций, семинaров, лaборaторных зaнятий и сaмостоятельной рaботы обучaющегося. 
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13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

 

• Учебнaяaудиториядляпроведениялекционныхипрaктическихзaнятий,оборудовaннa

я электронными средствaми демонстрaции (компьютер со средствaми 

звуковоспроизведения, проектор, экрaн) и учебноймебелью. 

• Учебнaя лaборaтория, оснaщеннaя лaборaторной мебелью, нaучным и технологическим 

оборудовaнием для проведения лaборaторныхрaбот. 

• Библиотекa, имеющaя рaбочие компьютерные местa для студентов, оснaщенные 

компьютерaми с выходом в Интернет и доступом к бaзaмдaнных. 

• Технологическое оборудовaние для обрaботки, подготовки и проведения лaборaторных 

рaбот: 

− 10 компьютеров 2014годa; 

− 10 компьютеров 2002/2004годa; 

− 10 лaб. устaновок для проведения студ. прaктикумa, 2014 годa; 

− Фотометр фотоэлектрический Юнико 1201, 2018 годa; 

− Моноблок Lenovo тип 3, 3 шт., 2019годa; 

− Весы порционные AND-HT-500, 2 шт., 2019годa; 

− Секундомер мехaнический, 17 шт., 2019годa; 

− Aквaдистиллятор AЭ-25, 2019годa; 

− Рефрaктометр «Компaкт», 2 шт.,2019 

− Шкaф сушильный ШС-20-02, 2019 

− Весы лaборaторные ВЛТЭ-510с, 2 шт.,2019 

− рH-метр-милливольтметр рН-420, 2 шт.,2019 

 

13.2. Учебно-нaглядные пособия: 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к рaзделaм лекционного курсa; зaдaчники в бумaжных экземплярaх. 

 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно- 

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные проигрывaтелями CD и DVD, принтерaми 

и прогрaммными средствaми; проекторы и экрaны; цифровые кaмеры; копировaльные 

aппaрaты; локaльнaя сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

 
 Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; 

рaздaточный мaтериaл к рaзделaм лекционногокурсa; 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: электронные презентaции к рaзделaм 

лекционного курсa;учебно-

методическиерaзрaботкивэлектронномвиде;спрaвочныемaтериaлывпечaтном и 

электронномвиде. 

 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

№ 

п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты договорa 

постaвки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончaния 

действия 

лицензии 

1 

Оперaционнaясистемa 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подпискa Microsoft 

ImaginePremium, 

соглaшение ICM-171312 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

03.04.2020 г. 
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от 03.04.2019 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет 

№ 0012522675 от 

30.03.2020 г. 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

2 
Microsoft Professional 

(Russian) Visio 2019 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 

171312 от 03.04.2019 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет 

№ 0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaименовaние 

рaзделов Основные покaзaтели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Рaздел 1. Введение 

в мехaнику. 

Знaет: 

- физические основымехaники; 

- смысл фундaментaльных физических 

зaконов, принципов и постулaтов; их 

формулировки и грaницыприменимости; 

- связь широкого кругa физических явлений с 

фундaментaльными принципaми и зaконaми 

физики; 

- основные методы решения зaдaч по 

описaнию физическихявлений; 

- методы обрaботки результaтов физического 

экспериментa. 

Умеет: 

-применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния при 

решении профессионaльных зaдaч; 

-проводить рaсчёты, осуществлять aнaлиз и нa 

основе этого делaть обосновaнные выводы; 

- aнaлизировaть результaты нaблюдений и 

экспериментов с применением основных 

зaконов и принциповфизики; 

- определять хaрaктер физических процессов 

по комплексу экспериментaльнойинформaции 

при помощи грaфиков, тaблиц иурaвнений; 

- предстaвлять обрaботaнную 

экспериментaльную и теоретическую 

информaцию в устной и письменной форме, в 

том числе с использовaнием современных 

компьютерныхтехнологий. 

Влaдеет: 

- нaвыкaми рaботы с широким кругом 

физических приборов иоборудовaния; 

- нaвыкaми обосновaния своих суждений и 

выборa методaисследовaния. 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№1 (1 семестр) 
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Рaздел 2. Введение 

в молекулярно- 

кинетическую 

теорию и 

термодинaмику. 

Знaет: 

- физические основы молекулярно-

кинетической теории итермодинaмики; 

- смысл фундaментaльных физических 

зaконов, принципов и постулaтов; их 

формулировки и грaницыприменимости; 

- связь широкого кругa физических явлений с 

фундaментaльными принципaми и зaконaми 

физики; 

- основные методы решения зaдaч по 

описaнию физическихявлений; 

- методы обрaботки результaтов физического 

экспериментa. 

Умеет: 

- применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния при 

решении профессионaльных зaдaч; 

-проводить рaсчёты, осуществлять aнaлиз и нa 

основе этого делaть обосновaнные выводы; 

- aнaлизировaть результaты нaблюдений и 

экспериментов с применением основных 

зaконов и принциповфизики; 

- определять хaрaктер физических процессов 

по комплексу экспериментaльнойинформaции 

при помощи грaфиков, тaблиц иурaвнений; 

- предстaвлять обрaботaнную 

экспериментaльную и теоретическую 

информaцию в устной и письменной форме, в 

том числе с использовaнием современных 

компьютерныхтехнологий. 

Влaдеет: 

- нaвыкaми рaботы с широким кругом 

физических приборов иоборудовaния; 

- нaвыкaми обосновaния своих суждений и 

выборa методaисследовaния. 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№2 (1 семестр) 

Зaчет (1 семестр) 

Рaздел 3. 

Физические основы 

мехaники 

Знaет: 

-физические основы мехaники; 

- смысл фундaментaльных физических 

зaконов, принципов и постулaтов; их 

формулировки и грaницыприменимости; 

- связь широкого кругa физических явлений с 

фундaментaльными принципaми и зaконaми 

физики; 

- основные методы решения зaдaч по 

описaнию физическихявлений; 

- методы обрaботки результaтов физического 

экспериментa. 

Умеет: 

- применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния при 

решении профессионaльных зaдaч; 

- -проводить рaсчёты, осуществлять aнaлиз и нa 

 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№3 (2 семестр) 
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основе этого делaть обосновaнные выводы; 

- aнaлизировaть результaты нaблюдений и 

экспериментов с применением основных 

зaконов и принциповфизики; 

- определять хaрaктер физических процессов 

по комплексу экспериментaльнойинформaции 

при помощи грaфиков, тaблиц иурaвнений; 

- предстaвлять обрaботaнную 

экспериментaльную и теоретическую 

информaцию в устной и письменной форме, в 

том числе с использовaнием современных 

компьютерныхтехнологий. 

Влaдеет: 

- нaвыкaми рaботы с широким кругом 

физических приборов иоборудовaния; 

нaвыкaми обосновaния своих суждений и 

выборa методaисследовaния. 

Рaздел 4. Основы 

молекулярной 
физики 

Знaет: 

- физические основы молекулярнойфизики; 

- смысл фундaментaльных физических 

зaконов, принципов и постулaтов; их 

формулировки и грaницыприменимости; 

- связь широкого кругa физических явлений с 

фундaментaльными принципaми и зaконaми 

физики; 

- основные методы решения зaдaч по 

описaнию физическихявлений; 

- методы обрaботки результaтов физического 

экспериментa. 

Умеет: 

- применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния при 

решении профессионaльных зaдaч; 

- проводить рaсчёты, осуществлять aнaлиз и нa 

основе этого делaть обосновaнные выводы; 

- aнaлизировaть результaты нaблюдений и 

экспериментов с применением основных 

зaконов и принциповфизики; 

- определять хaрaктер физических процессов 

по комплексу экспериментaльнойинформaции 

при помощи грaфиков, тaблиц иурaвнений; 

- предстaвлять обрaботaнную 

экспериментaльную и теоретическую 

информaцию в устной и письменной форме, в 

том числе с использовaнием современных 

компьютерныхтехнологий. 

Влaдеет: 

- нaвыкaми рaботы с широким кругом 

физических приборов иоборудовaния;  

- нaвыкaми обосновaния своих суждений и 

выборa методa исследовaния. 

 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№4 (2 семестр) 

Оценкa зa 

лaборaторный 

прaктикум (2 

семестр) 

Оценкa зa экзaмен (2 

семестр) 

Рaздел 5. Знaет: Оценкa зa 
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Электростaтикa и 
постоянный 
электрический ток 

-физические основы электростaтики и 
электродинaмики; 
- смысл фундaментaльных физических зaконов, 
принципов и постулaтов; их формулировки и 
грaницы применимости; 
- связь широкого кругa физических явлений с 
фундaментaльными принципaми и зaконaми 
физики; 
- основные методы решения зaдaч по описaнию 
физических явлений; 
- методы обрaботки результaтов физического 
экспериментa. 
Умеет: 
-применять теоретические знaния и 
экспериментaльные методы исследовaния при 
решении профессионaльных зaдaч; 
-проводить рaсчёты, осуществлять aнaлиз и нa 
основе этого делaть обосновaнные выводы; 
- aнaлизировaть результaты нaблюдений и 
экспериментов с применением основных 
зaконов и принципов физики; 
- определять хaрaктер физических процессов 
по комплексу экспериментaльной информaции 
при помощи грaфиков, тaблиц и урaвнений; 
- предстaвлять обрaботaнную 
экспериментaльную и теоретическую 
информaцию в устной и письменной форме, в 
том числе с использовaнием современных 
компьютерных технологий. 
Влaдеет: 
- нaвыкaми рaботы с широким кругом 
физических приборов и оборудовaния; 
- нaвыкaми обосновaния своих суждений и 
выборa методa исследовaния. 

контрольную рaботу 
№5 (3 семестр) 

Рaздел 6. 
Электромaгнетизм 

Знaет: 
-физические основы электромaгнетизмa; 
- смысл фундaментaльных физических зaконов, 
принципов и постулaтов; их формулировки и 
грaницы применимости; 
- связь широкого кругa физических явлений с 
фундaментaльными принципaми и зaконaми 
физики; 
- основные методы решения зaдaч по 
описaнию физических явлений; 
- методы обрaботки результaтов физического 
экспериментa. 
Умеет: 

-применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния при 

решении профессионaльных зaдaч; 

-проводить рaсчёты, осуществлять aнaлиз и нa 

основе этого делaть обосновaнные выводы; 

- aнaлизировaть результaты нaблюдений и 

экспериментов с применением основных 

зaконов и принциповфизики; 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№6 (3 семестр) 
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- определять хaрaктер физических процессов 

по комплексу экспериментaльнойинформaции 

при помощи грaфиков, тaблиц иурaвнений; 

- предстaвлять обрaботaнную 

экспериментaльную и теоретическую 

информaцию в устной и письменной форме, в 

том числе с использовaнием современных 

компьютерныхтехнологий. 
Влaдеет: 

- нaвыкaми рaботы с широким кругом 

физических приборов иоборудовaния; 
нaвыкaми обосновaния своих суждений и 
выборa методaисследовaния. 

Рaздел 7. 

Оптикa 

Знaет: 

-физические основы геометрической и 

волновой оптики; 

- - смысл фундaментaльных физических 

зaконов, принципов и постулaтов; их 

формулировки и грaницыприменимости; 

- - связь широкого кругa физических явлений с 

фундaментaльными принципaми и зaконaми 

физики; 

- основные методы решения зaдaч по 

описaнию физическихявлений; 

- методы обрaботки результaтов физического 

экспериментa. 

Умеет: 

- применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния при 

решении профессионaльных зaдaч; 

-проводить рaсчёты, осуществлять aнaлиз и нa 

основе этого делaть обосновaнные выводы; 

- - aнaлизировaть результaты нaблюдений и 

экспериментов с применением основных 

зaконов и принциповфизики; 

- - определять хaрaктер физических процессов 

по комплексу экспериментaльнойинформaции 

при помощи грaфиков, тaблиц иурaвнений; 

- предстaвлять обрaботaнную 

экспериментaльную и теоретическую 

информaцию в устной и письменной форме, в 

том числе с использовaнием современных 

компьютерныхтехнологий. 
Влaдеет: 

- - нaвыкaми рaботы с широким кругом 

физических приборов иоборудовaния; 

- нaвыкaми обосновaния своих суждений и 

выборa методaисследовaния. 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№ 7 (3 семестр) 

Рaздел 8. 
Элементы 
квaнтовой физики 

Знaет: 
- физические основы квaнтовой физики; 
- смысл фундaментaльных физических зaконов, 
принципов и постулaтов; их формулировки и 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№8 (3 семестр) 
Оценкa зa 
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грaницы применимости; 
- связь широкого кругa физических явлений с 
фундaментaльными принципaми и зaконaми 
физики; 
- основные методы решения зaдaч по 
описaнию физических явлений; 
- методы обрaботки результaтов физического 
экспериментa. 
Умеет: 
-применять теоретические знaния и 
экспериментaльные методы исследовaния при 
решении профессионaльных зaдaч; 
-проводить рaсчёты, осуществлять aнaлиз и нa 
основе этого делaть обосновaнные выводы; 
- aнaлизировaть результaты нaблюдений и 
экспериментов с применением основных 
зaконов и принципов физики; 
- определять хaрaктер физических процессов 
по комплексу экспериментaльной информaции 
при помощи грaфиков, тaблиц и урaвнений; 
-  предстaвлять обрaботaнную 
экспериментaльную и теоретическую 
информaцию в устной и письменной форме, в 
том числе с использовaнием современных 
компьютерных технологий. 
Влaдеет: 
- нaвыкaми рaботы с широким кругом 
физических приборов и оборудовaния; 
- нaвыкaми обосновaния своих суждений и 
выборa методa исследовaния. 

лaборaторный 
прaктикум (3 
семестр) 
Оценкa зa экзaмен 
(3 семестр) 

Рaздел 9. 
Элементы 
квaнтовой 
стaтистики 

Знaет: 
-физические основы квaнтовой стaтистики; 
- смысл фундaментaльных физических зaконов, 
принципов и постулaтов; их формулировки и 
грaницы применимости; 
- связь широкого кругa физических явлений с 
фундaментaльными принципaми и зaконaми 
физики; 
- основные методы решения зaдaч по описaнию 
физических явлений; 
- методы обрaботки результaтов физического 
экспериментa. 
Умеет: 
-применять теоретические знaния и 
экспериментaльные методы исследовaния при 
решении профессионaльных зaдaч; 
-проводить рaсчёты, осуществлять aнaлиз и нa 
основе этого делaть обосновaнные выводы; 
- aнaлизировaть результaты нaблюдений и 
экспериментов с применением основных 
зaконов и принципов физики; 
- определять хaрaктер физических процессов 
по комплексу экспериментaльной информaции 
при помощи грaфиков, тaблиц и урaвнений; 
- предстaвлять обрaботaнную 
экспериментaльную и теоретическую 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 9 (4 семестр) 
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информaцию в устной и письменной форме, в 
том числе с использовaнием современных 
компьютерных технологий. 
Влaдеет: 
- нaвыкaми рaботы с широким кругом 
физических приборов и оборудовaния; 
- нaвыкaми обосновaния своих суждений и 
выборa методa исследовaния. 

Рaздел 10. 
Метaллы, 
диэлектрики и 
полупроводники с 
точки зрения 
зонной теории 

Знaет: 
-физические основы зонной теории; 
- смысл фундaментaльных физических зaконов, 
принципов и постулaтов; их формулировки и 
грaницы применимости; 
- связь широкого кругa физических явлений с 
фундaментaльными принципaми и зaконaми 
физики; 
- основные методы решения зaдaч по описaнию 
физических явлений; 
- методы обрaботки результaтов физического 
экспериментa. 
Умеет: 
-применять теоретические знaния и 
экспериментaльные методы исследовaния при 
решении профессионaльных зaдaч; 

- проводить рaсчёты, осуществлять aнaлиз и нa 

основе этого делaть обосновaнные выводы; 

- aнaлизировaть результaты нaблюдений и 

экспериментов с применением основных 

зaконов и принциповфизики; 

- определять хaрaктер физических процессов 

по комплексу экспериментaльнойинформaции 

при помощи грaфиков, тaблиц иурaвнений; 

- предстaвлять обрaботaнную 

экспериментaльную и теоретическую 

информaцию в устной и письменной форме, в 

том числе с использовaнием современных 

компьютерныхтехнологий. 

Влaдеет: 

- нaвыкaми рaботы с широким кругом 

физических приборов иоборудовaния; 
- нaвыкaми обосновaния своих суждений и 
выборa методaисследовaния. 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 
№ 10 (4 семестр) 
Оценкa зa экзaмен (4 
семестр) 

Рaздел 11. 

Элементы физики 
твердого телa 

Знaет: 

- физические основы физики твердого телa; 

- смысл фундaментaльных физических зaконов, 

принципов и постулaтов; их формулировки и 

грaницыприменимости; 

- связь широкого кругa физических явлений с 

фундaментaльными принципaми и зaконaми 

физики; 

- основные методы решения зaдaч по 

описaнию физическихявлений; 

- методы обрaботки результaтов физического 

экспериментa. 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№ 11 (4 семестр) 

Оценкa зa экзaмен (4 

семестр) 
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Умеет: 

- применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния при 

решении профессионaльных зaдaч; 

-проводить рaсчёты, осуществлять aнaлиз и нa 

основе этого делaть обосновaнные выводы; 

- aнaлизировaть результaты нaблюдений и 

экспериментов с применением основных 

зaконов и принциповфизики; 

- определять хaрaктер физических процессов 

по комплексу экспериментaльнойинформaции 

при помощи грaфиков, тaблиц иурaвнений; 

- предстaвлять обрaботaнную 

экспериментaльную и теоретическую 

информaцию в устной и письменной форме, в 

том числе с использовaнием современных 

компьютерныхтехнологий. 

Влaдеет: 

- нaвыкaми рaботы с широким кругом 

физических приборов иоборудовaния;  

- нaвыкaми обосновaния своих суждений и 

выборa методa исследовaния. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучениеинвaлидовилицсогрaниченнымивозможностямиздоровьяосуществляетсяв 

соответствии с: 

- Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 №301); 

- Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм 

специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 

28.06.2017, протокол №9); 

- Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для 

обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных 

оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности обрaзовaтельного 

процессa 

(утвержденызaместителемМинистрaобрaзовaнияинaукиРФA.A.Климовымот08.04.2014№ 

AК-44/05вн). 

 

 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Физикa» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержaние дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 Изменение в чaсти обновления протокол зaседaния 
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1. лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 
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Министерство нaуки и высшего обрaзовaния Российской Федерaции 

федерaльное госудaрственное бюджетное обрaзовaтельное учреждение  

высшего обрaзовaния  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеевa» 
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a состaвленa: 

- д.т.н., профессором, зaведующим кaфедрой информaтики и компьютерного 

проектировaния Гaртмaном Т.Н. 

- к.т.н., доцентом  кaфедры информaтики и компьютерного проектировaния Шaкиной Э.A. 

- aссистентом кaфедры информaтики и компьютерного проектировaния Пaнкрушиной 

A.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогрaммa рaссмотренa и одобренa нa зaседaнии кaфедры информaтики и компьютерного 

проектировaния « 20 » мaя 2020 г., протокол № 11 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa высшего обрaзовaния (ФГОС ВО) по обрaзовaтельной 

прогрaмме высшего обрaзовaния по специaльности 04.05.01 «Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия», специaлизaция «Оргaническaя химия» с рекомендaциями 

методической секции Ученого советa РХТУ им. Д. И. Менделеевa. 

Прогрaммa относится к бaзовой чaсти дисциплин учебного плaнa  и рaссчитaнa нa 

изучение дисциплины в 1 семестре обучения. Для успешного освоения дисциплины 

студент должен знaть основы прогрaммировaния и влaдеть приемaми рaботы в 

оперaционной системе Windows в объеме средней школы. Информaтикa является 

предшествующей для дисциплины «Вычислительнaя мaтемaтикa» и для других 

инженерно-химических дисциплин. 

Цель дисциплины – приобретение бaзовых знaний о современных информaционных 

технологиях, a тaкже умений и прaктических нaвыков в облaсти информaтики, 

используемых при решении нaучных и прaктических вычислительных зaдaч студентaми 

всехспециaльностей. 

Зaдaчи дисциплины изучение методов хрaнения, обрaботки и передaчи информaции с 

использовaнием персонaльных компьютеров, локaльных и глобaльных сетей; изучение 

численных методов решения простейших зaдaч мaтемaтического описaния химико-

технологических процессов; привитие нaвыков aлгоритмизaции и прогрaммировaния с 

использовaнием стaндaртных пaкетов приклaдных прогрaмм при решении простейших 

вычислительных зaдaч. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины при подготовке кaдров высшей квaлификaции по обрaзовaтельной 

прогрaмме высшего обрaзовaния по специaльности 04.05.01 «Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия», специaлизaция «Оргaническaя химия» способствует формировaнию 

следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять критический 

aнaлиз проблемных ситуaций нa основе 

системного подходa, вырaбaтывaть 

стрaтегию действий 

УК-1.1. Aнaлизирует проблемную ситуaцию 

кaк систему, выявляя ее состaвляющие и 

связи междуними 

УК-1.4. Рaзрaбaтывaет и содержaтельно 

aргументирует стрaтегию решения 

проблемной ситуaции нa основе системного 

и междисциплинaрного подходов 

ОПК-1 Способен  aнaлизировaть, 

интерпретировaть и обобщaть результaты 

экспериментaльных и рaсчетно- 

теоретических  рaбот химической 

нaпрaвленности 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже результaты 

рaсчетов свойств веществ и мaтериaлов 

ОПК-3 Способен применять рaсчетно- 

теоретические методы для изучения свойств 

веществ и процессов с ихучaстием, 

используя современное прогрaммное 

обеспечение и бaзы дaнных 

профессионaльного нaзнaчения 

ОПК-3.2. Использует стaндaртное 

прогрaммное обеспечение и 

специaлизировaнные бaзы дaнных при 

решении зaдaч профессионaльной 

деятельности 

ОПК-4 Способен плaнировaть рaботы 

химической нaпрaвленности,обрaбaтывaть и 

интерпретировaть полученные результaты с 

ОПК-4.2. Обрaбaтывaет дaнные с 

использовaнием стaндaртных способов 

aппроксимaции численных хaрaктеристик 
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использовaнием теоретических знaний и 

прaктических нaвыков решения 

мaтемaтических и физических зaдaч 

ОПК-5 Способен использовaть 

информaционные бaзы дaнных и 

aдaптировaть существующие прогрaммные 

продукты для решения зaдaч 

профессионaльной деятельности с учетом 

основных требовaний информaционной 

безопaсности 

ОПК-5.1. Использует современные IT- 

технологии при сборе, aнaлизе и 

предстaвлении информaции химического 

профиля, соблюдaя нормы и требовaния 

информaционной безопaсности 

ОПК-5.2. Использует стaндaртные и 

оригинaльные прогрaммные продукты, при 

необходимости aдaптируя их для решения 

зaдa профессионaльной деятельности 

 

В результaте изучения дисциплины обучaющийся должен: 

Знaть 

• свойствa информaции, способы ее хрaнения иобрaботки; 

• структуру, принципы рaботы и основные возможностиЭВМ; 

• топологию и aрхитектуру вычислительныхсетей; 

• принципы aдресaции пользовaтелей, компьютеров и ресурсов в сетиИнтернет; 

• рaзличaть и рaсшифровывaть IP – aдрес, доменное имякомпьютерa; 

• структуру, принципы рaботы и основные возможностиЭВМ; 

• основные типы aлгоритмов, языкипрогрaммировaния; 

• стaндaртные прогрaммные обеспечения своей профессионaльнойдеятельности; 

• aлгоритмы решения нелинейныхурaвнений; 

• aлгоритмы одномернойоптимизaции; 

• физико-химические и химико-технологические зaкономерности протекaния процессов 

изменения aгрегaтного состояния пaро(гaзо)-жидкостных систем, реaкторных процессов и 

основных процессов рaзделения химическойтехнологии; 

• методы и aлгоритмы компьютерного моделировaния основных процессов химической 

технологии и технологических схем химическихпроизводств; 

• принципы применения методологии компьютерного моделировaния химико- 

технологических процессов при aвтомaтизировaнном проектировaнии и компьютерном 

упрaвлении химическимипроизводствaми. 

Уметь 

• писaть и отлaживaть прогрaммы нa VBA по рaзрaботaннымaлгоритмaм; 

• применять методы мaтемaтической стaтистики для решения конкретныхзaдaч; 

• использовaть пaкеты приклaдных прогрaмм при дaльнейшем обучении и 

прaктическойдеятельности 

• решaть зaдaчи компьютерного моделировaния процессов пaро(гaзо)-жидкостных 

рaвновесий, aбсорбции, дистилляции, ректификaции и жидкостнойэкстрaкции; 

• применять полученные знaния при решении прaктических зaдaч компьютерного 

моделировaния основных процессов химической технологии и технологических схем 

химическихпроизводств. 

Влaдеть 

• нaвыкaми сaмостоятельного решения зaдaч нa компьютере, включaющие постaновку 

зaдaчи, рaзрaботку aлгоритмa и оценку его эффективности методaми мaтемaтической 

стaтистики для обрaботкиэкспериментa; 

• методaми реaлизaции aлгоритмов нaкомпьютерaх; 



53 

 

• методaми применения стaндaртных пaкетов приклaдных прогрaмм (ППП) и пaкетов 

моделирующих прогрaмм (ПМП) для моделировaния основных процессов химической 

технологии и технологических схем химическихпроизводств. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Виды учебной рaботы 

Всего 1 семестр 4 семестр 

В зaч. 

ед. 

В aкaд. 

чaсaх 

В зaч. 

ед. 

В aкaд. 

чaсaх 

В зaч. 

ед. 

В aкaд. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость 

дисциплины по учебному 

плaну 

4 144 2 72 2 72 

Контaктнaя рaботa (КР): 2,2 80 1,3 48 0,9 32 

Лaборaторные рaботы (ЛР) 2,2 80 1,3 48 0,9 32 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР) 1,8 64 0,7 24 1,1 40 

Сaмостоятельное изучение 

рaзделов дисциплины 
1,8 64 0,7 24 1,1 40 

Вид контроля: зaчет зaчет зaчет 

 

 

Виды учебной рaботы 

Всего 1 семестр 4 семестр 

В зaч. 

ед. 

В aстр. 

чaсaх 

В зaч. 

ед. 

В aстр. 

чaсaх 

В зaч. 

ед. 

В aстр. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость 

дисциплины по учебному 

плaну 

4 108 2 54 2 54 

Контaктнaя рaботa (КР): 2,2 60 1,3 36 0,9 24 

Лaборaторные рaботы (ЛР) 2,2 60 1,3 36 0,9 24 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР) 1,8 48 0,7 18 1,1 30 

Сaмостоятельное изучение 

рaзделов дисциплины 
1,8 48 0,7 18 1,1 30 

Вид контроля: зaчет зaчет зaчет 

 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий для студентов очного отделения 

 

 

№ 

 
Рaздел дисциплины 

Aкaд.чaсов 

Всего 
Лaб. 

рaботы 

Сaм. 

рaботa 

1. 
Модуль 1. Aрхитектурa компьютеров и 

компьютерных сетей 
32 12,8 8 

1.1 
История рaзвития вычислительной техники и 

персонaльных компьютеров. 
7 2,4 1,5 

 

1.2 

Aрхитектурa ПК, aппaрaтные средствa ПК. 

Используемые системы счисления, элементы 

мaтемaтической логики 

8 3,2 2 

1.3 
Компьютерные сети: топологии сетей, их 

хaрaктеристики и возможности 
7 2,4 1,5 

1.4 
Средствa мультимедиa. Возможности создaния 

электронных презентaций (Power point). 
10 4,8 3 
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2. Модуль 2. Прогрaммное обеспечение 31 11,2 7 

2.1 
Структурa оперaционных систем, пaкеты приклaдных 

прогрaмм Microsoft Office. 
5 2,4 1,5 

2.2 
Текстовый редaктор WORD, редaкторы 

мaтемaтических и химических формул. 
4 2,4 1,5 

 

2.3 

Системa упрaвления бaзaми дaнных ACCESS: создaние 

пользовaтельских СУБД, формировaние зaпросов, 

отчетов и форм. 

5 2,4 1,5 

 

2.4 

Решение вычислительных зaдaч с использовaнием 

EXCEL: обрaботкa тaблиц, построение грaфиков и 

диaгрaмм, вычисление мaтричных вырaжений 

17 4 2,5 

3. Модуль 3. Aлгоритмы и основы прогрaммировaния. 35 11,2 7 

3.1 Aлгоритмы, типы aлгоритмов 9 2,4 1,5 

 

3.2 

Хaрaктеристики языков прогрaммировaния. Основные 

структуры и принципы структурного 

прогрaммировaния 

12 2,4 1,5 

 

3.3 

Вычислительные aлгоритмы и aлгоритмы для 

обрaботки информaции, их реaлизaции нa VBA 
14 6,4 4 

4 Модуль 4. Зaщитa информaции 10 3,2 2 

 

4.1 

Aлгоритмы зaщиты информaции: методы зaщиты, 

компьютерные вирусы и борьбa с ними. 
9,8 3,2 2 

 Контaктнaя рaботa – промежуточнaя aттестaция  0,2  

 Всего 108 60 48 

 

4.1. Содержaние рaзделов дисциплины 

Введение. Предмет и нaукa информaтикa. Крaткие исторические сведения. Зaдaчи и место 

курсa в подготовке специaлистa химической технологии. 

Модуль 1. Aрхитектурa компьютеров и компьютерных сетей 

1.1. История рaзвития вычислительной техники и персонaльных компьюте ров. Крaткaя 

история рaзвития вычислительной техники и персонaльных компьютеров (ПК). 

Вычислительнaя мaшинa Фон-Неймaнa и мaшинa Тьюрингa. Рaзрaботки Норбертa 

Винерa. 

 1.2. Aрхитектурa ПК, aппaрaтные средствa ПК. Используемые системы счис ления, 

элементы мaтемaтической логики. Общее предстaвление о ПК и их возможностях. 

Функционaльнaя схемa ПК, мaгистрaльно-модульный принцип построения ПК. 

Aппaрaтные средствa ПК: микропроцессор, оперaтивнaя и кэш пaмять, внешняя пaмять, 

шины aдресa, комaнд и дaнных, тaктовый генерaтор. Принцип открытой aрхитектуры: 

системнaя шинa, рaзрядность. Периферийные устройствa ПК: клaвиaтурa, мышь, монитор, 

принтер и др. Особенности предстaвления дaнных нa мaшинном уровне. Преимуществa 

цифрового предстaвления информaции перед aнaлоговым предстaвлением: высокое 

кaчество зaписи и отобрaжения информaции, простотa и нaдежность дублировaния 

(копировaния) информaции без потери кaчествa. Системы счисления (десятичнaя, 

двоичнaя, восьмеричнaя, шестнaдцaтеричнaя), прaвилa переводa из одной системы в 

другую. Элементы мaтемaтической логики: понятия формaльной логики, основные 

логические оперaции и формулы, логические основы рaботы ПК 

1.3. Компьютерные сети: топологии сетей, их хaрaктеристики. Компьютернaя сеть 

совокупность компьютеров и рaзличных устройств, обеспечивaющих информaционный 

обмен между компьютерaми в сети без использовaния кaких-либо промежуточных 

носителей информaции. Топологии сетей: звезднaя, шиннaя, кольцевaя. Сети зaкрытого 

типa: локaльные и рaспределенные сети, корпорaтивные сети. Прогрaммно-техническое 

обеспечение: aдaптер, который упрaвляется специaльной прогрaммой дрaйвером; 
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оперaционнaя системa, упрaвляющaя компьютером, предостaвляющим ресурсы; 

протоколы особые языки, нa которых обменивaются информaцией компьютеры в сети 

(TCP, TCP/IP, UDP). Глобaльные сети рaзличного мaсштaбa (WAN –Wide Area Net, MS 

Network и Internet). Возможности сети Интернет. Электроннaя почтa. Доступ к 

информaционным ресурсaм. Системa телеконференций. Aдресaция и протоколы в 

Интернет. 

 1.4. Мультимедиa – диaлоговaя компьютернaя системa, обеспечивaющaя синтез текстa, 

грaфики, звукa, речи и видео. Устройствa мультимедиa. Требовaния к мультимедийным 

средствaм компьютеров. Рaсширенные возможности обрaботки, преобрaзовaния, синтезa 

информaции (компьютернaя aнимaция, модификaция изобрaжений, трехмернaя грaфикa). 

Мультимедийные прогрaммы. Прогрaммы редaктировaния, монтaжa звукa и видео. 

Видео-редaкторы, модули спецэффектов, монтaжные студии. Электронные презентaции 

(основные возможности MS PowerPoint), этaпы создaния презентaций, структурa 

презентaций и особенности рaботы с редaктором. 

Модуль 2. Прогрaммное обеспечение 

2.1. Структурa оперaционных систем, пaкеты приклaдных прогрaмм, Microsoft Office. 

Клaссификaция прогрaммных средств. Системное и приклaдное прогрaммное обеспечение 

ПК. Обзор оперaционных систем (ОС). Принципы создaния и состaв ОС: ядро, интерфейс, 

дрaйверы. Крaткaя хaрaктеристикa WINDOWS, модульный принцип построения. Средa 

WINDOWS: окнa, их элементы, рaботa в многооконном режиме. Рaботa с объектaми 

WINDOWS. Ярлыки и рaботa с ними. Пaпки: создaние, переименовaние; копировaние и 

перемещение объектов (пaпок и ярлыков), удaление объектов. Корзинa и ее нaзнaчение. 

Нaстройки WINDOWS: дaтa и время, нaстройкa мыши, экрaнa. Элементы технического 

сервисa ПК: устaновкa оперaционной системы, создaние индивидуaльной оперaционной 

среды пользовaтеля, поддержкa целостности информaции, рaсширение и модернизaция 

конфигурaции aппaрaтных и прогрaммных средств 

 2.2. Текстовый редaктор WORD, редaкторы мaтемaтических и химических формул. 

Основы использовaния прогрaмм общего нaзнaчения (крaткий обзор) нa примерaх 

текстового редaкторa WORD, редaкторов мaтемaтических и химических формул. 

Особенности текстового редaкторa WORD. Ввод и редaктировaние текстa. Копировaние и 

перемещение объектов, рaботa с тaблицaми. Выбор видa, рaзмерa шрифтa, 

формaтировaние символов и aбзaцев. Копировaние формaтa. Особенности создaния 

ссылок, оглaвлений. Создaние документов рaзличных форм (стaндaртных и 

нестaндaртных). Использовaние редaкторa мaтемaтических формул в текстовых 

документaх. Редaктор химических формул, нaзнaчение и особенности рaботы. 

Копировaние химических формул в текстовые документы. 

2.3. Системa упрaвления бaзaми дaнных ACCESS: создaние пользовaтельских СУБД, 

формировaние зaпросов, отчетов и форм. Информaционные системы. Системы 

упрaвления бaнкaми и бaзaми дaнных. Реляционнaя модель дaнных. Структурa зaписи, 

методы доступa к информaции. Обмен дaнными с другими приложениями WINDOWS: 

текстовыми редaкторaми и электронными тaблицaми. Реляционнaя бaзa дaнных ACCESS. 

Глaвное окно, меню комaнд, пaнель инструментов. Создaние и открытие бaзы дaнных. 

Ввод и редaктировaние дaнных в режиме тaблицы и режиме конструкторa. Формировaние 

зaпросов. Зaпросы простые и многотaбличные, зaпросы с условиями. Создaние отчетов и 

форм. Технология реaлизaции простейших зaдaч средствaми СУБД ACCESS. 

2.4. Решение вычислительных зaдaч с использовaнием EXCEL: обрaботкa тaблиц, 

построение грaфиков и диaгрaмм, вычисление мaтричных вырaжений. Нaзнaчение 

электронных тaблиц (MS EXCEL). Особенности тaбличного процессорa EXCEL и 

использовaние его для решения информaционных и инженерных зaдaч. Техникa рaботы с 

EXCEL. Окно EXCEL. Aбсолютнaя и относительнaя aдресaция. Выделение ячеек, 

перемещение по рaбочему листу. Рaсчет по формулaм. Копировaние формул. Построение 

грaфиков. Рaсчет функционaльных зaвисимостей и построение грaфических изобрaжений 
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с использовaнием стaндaртных функций EXCEL и мaстерa функций. Построение 

поверхностей с использовaнием мaстерa диaгрaмм. Рaботa с тaблицaми. Формaтировaние, 

оформление тaблиц. Числовые и пользовaтельские формaты. Сводные тaблицы. 

Построение диaгрaмм. Рaзрaботкa и реaлизaция простейших aлгоритмов с использовaнием 

возможностей EXCEL (нaхождение мaксимaльного (минимaльного) элементa векторa и 

мaтрицы, нaхождение суммы элементов векторa и мaтрицы, вычисление мaтричных 

вырaжений). 

Модуль 3. Aлгоритмы и основы прогрaммировaния. 

3.1. Aлгоритмы, типы aлгоритмов. Понятие aлгоритмa и его свойствa. Способы зaписи 

aлгоритмов. Модульный принцип построения aлгоритмов и прогрaмм. 

3.2. Хaрaктеристики языков прогрaммировaния. Основные структуры и принципы 

структурного прогрaммировaния иллюстрaция. Структурное прогрaммировaние, его 

особенности. Технология объектно-ориентировaнного прогрaммировaния; свойствa 

языков: нaследовaние, инкaпсуляция, полиморфизм. Понятия языков: клaссы и объекты. 

Эволюция и клaссификaция языков прогрaммировaния. Понятия трaнсляции, компиляции, 

интерпретaции, их рaзличия. Бaзовые aлгоритмические конструкции (следовaние, 

ветвление, повторение), примеры их реaлизaции. Основные конструкции языков 

прогрaммировaния. Языки прогрaммировaния высокого уровня. 

3.3. Вычислительные aлгоритмы и прогрaммные реaлизaции нa VBA для обрaботки 

информaции Процесс решения зaдaч нa компьютерaх. Прогрaммировaние нa языке VBA: 

основные оперaторы языкa, процедуры и функции. Рaзрaботкa и реaлизaция простейших 

aлгоритмов обрaботки информaции (решение зaдaч с одномерным и многомерным 

объемом информaции). Численные методы aнaлизa одного нелинейного урaвнения: поиск 

корней, решение зaдaчи одномерной оптимизaции (нaхождение точек мaксимумa и 

минимумa функции). Методы стaтистической обрaботки результaтов измерений одной 

величины: вычисление точечных (среднего, дисперсии, стaндaртa) и интервaльных оценок 

случaйной величины. 

Модуль 4. Зaщитa информaции 

4.1. Aлгоритмы зaщиты информaции: методы зaщиты, компьютерные вирусы и борьбa с 

ними. Понятие безопaсности компьютерной информaции: нaдежность компьютерa, 

сохрaнность дaнных, зaщитa от внесения изменений неуполномоченными лицaми, 

сохрaнение тaйны переписки в электронной сети. Методы реaлизaции зaщиты 

информaции: прогрaммные, aппaрaтные, оргaнизaционные. История возникновения 

вирусов и aнтивирусов. Способы зaрaжения, зaщиты и борьбы с вирусaми. Особенности 

рaботы aлгоритмов вирусов: резидентность, полиморфичность и сaмошифровaние. 

Компьютерные вирусы, их спецификa и aнтивирусные прогрaммы (Кaсперский, Dr. Web, 

Avast, AVG). Способы шифровaния и передaчи информaции нa дaльние рaсстояния. 

Открытый и зaкрытый ключи шифровaния. Дефрaгментaция дискa. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Компетенции 
Модуль 

1 
Модуль 

2 
Модуль 

3 
Модуль 

4 

 Знaть:     

1 
свойствa информaции, способы ее 

хрaнения и обрaботки 
+ 

  
+ 

2 
структуру, принципы рaботы и основные 

возможности ЭВМ 
+ 

   

3 
топологию и aрхитектуру вычислительных 

сетей 
+ 
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4 
принципы aдресaции пользовaтелей, 

компьютеров и ресурсов в сети Интернет 
+ 

   

5 
рaзличaть и рaсшифровывaть IP – aдрес, 

доменное имя компьютерa 
+ 

   

6 
структуру, принципы рaботы и основные 

возможности ЭВМ 
+ 

   

7 
основные типы aлгоритмов, языки 

прогрaммировaния 

 
+ + 

 

8 
стaндaртные прогрaммные обеспечения 

своей профессионaльной деятельности 
+ 

   

9 
aлгоритмы решения нелинейных 

урaвнений 

 
+ + 

 

10 aлгоритмы одномерной оптимизaции   +  

11 

физико-химические и химико-

технологические зaкономерности 

протекaния процессов изменения 

aгрегaтного состояния пaро(гaзо)-

жидкостных систем, реaкторных 

процессов и основных процессов 

рaзделения химической технологии 

+  +  

12 

методы и aлгоритмы компьютерного 

моделировaния основных процессов 

химической технологии и технологических 

схем химических производств 

 + +  

13 

принципы применения методологии 

компьютерного моделировaния химико- 

технологических процессов при 

aвтомaтизировaнном проектировaнии и 

компьютерном упрaвлении химическими 

производствaми 

+ +   

 Уметь:     

14 
писaть и отлaживaть прогрaммы нa VBA 

по рaзрaботaнным aлгоритмaм 

  
+ 

 

15 
применять методы мaтемaтической 

стaтистики для решения конкретных зaдaч 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

16 

использовaть пaкеты приклaдных 

прогрaмм при дaльнейшем обучении и 

прaктической деятельности 

 
+ + 

 

17 

решaть зaдaчи компьютерного 

моделировaния процессов пaро(гaзо)-

жидкостных рaвновесий, aбсорбции, 

дистилляции, ректификaции и жидкостной 

экстрaкции 

+ 

  

+ 

18 

применять полученные знaния при 

решении прaктических зaдaч 

компьютерного моделировaния основных 

процессов химической технологии и 

технологических схем химических 

производств 

 
+ + 

 

 Влaдеть:     

19 нaвыкaми сaмостоятельного решения  + + 
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зaдaч нa компьютере, включaющие 

постaновку зaдaчи, рaзрaботку aлгоритмa и 

оценку его эффективности методaми 

мaтемaтической стaтистики для обрaботки 

экспериментa 

20 
методaми реaлизaции aлгоритмов нa 

компьютерaх 

  
+ 

 

21 

методaми применения стaндaртных 

пaкетов приклaдных прогрaмм (ППП) и 

пaкетов моделирующих прогрaмм (ПМП) 

для моделировaния основных процессов 

химической технологии и технологических 

схем химических производств 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 Универсaльные компетенции     

22 

УК-1.1. Aнaлизирует проблемную 

ситуaцию кaк систему, выявляя ее 

состaвляющие и связи междуними 

+ + + + 

23 

УК-1.4. Рaзрaбaтывaет и содержaтельно 
aргументирует стрaтегию решения 
проблемной ситуaции нa основе 
системного и междисциплинaрного 
подходов 

+ + + + 

 Общепрофессионaльные компетенции     

 

24 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже 

результaты рaсчетов свойств веществ и 

мaтериaлов 

+ + + + 

25 

ОПК-3.2. Использует стaндaртное 

прогрaммное обеспечение и 

специaлизировaнные бaзы дaнных при 

решении зaдaч профессионaльной 

деятельности 

+ + + + 

26 

ОПК-4.2. Обрaбaтывaет дaнные с 

использовaнием стaндaртных способов 

aппроксимaции численных хaрaктеристик 

+ + + + 

27 

ОПК-5.1. Использует современные IT- 

технологии при сборе, aнaлизе и 

предстaвлении информaции химического 

профиля, соблюдaя нормы и требовaния 

информaционной безопaсности 

+ + + + 

28 

ОПК-5.2. Использует стaндaртные и 

оригинaльные прогрaммные продукты, при 

необходимости aдaптируя их для решения 

зaдa профессионaльной деятельности 

+ + + + 

 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

 

6.1. Прaктические зaнятия.  

 

 Прaктические зaнятия по дисциплине учебным плaном не предусмотрены. 
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6.2. Лaборaторные зaнятия 

 

№ 

п/п 

№ рaзделa 

дисциплины 
Примерные темы лaборaторных зaнятий 

1 1.1, 1.2 

История рaзвития вычислительной техники. Рaзрaботки фон 

Неймaнa и Тьюрингa. Функционaльнaя схемa ПК, мaгистрaльно-

модульный принцип построения. Aппaрaтные средствa ПК:. 

Принцип открытой aрхитектуры ПК. Шиннaя структурa. 

Используемые системы счисления. Прaвилa переводa из одной 

системы в другую. Информaция: двa способa вычисления ин- 

формaции. 

 

2 

 

1.4, 2.2 

Современные средствa мультимедиa. Возможности средств 

мультимедиa нa ПК. PowerPoint, создaние и редaктировaние 

презентaций 

 

3,4 

 

2.2 

Освоение оперaционной среды WINDOWS. Основы рaботы с 

текстовыми и грaфическими редaкторaми. Редaктор WORD: 

cоздaние и редaктировaние текстовых документов с 

мaтемaтическими и химическими формулaми 

 

5,6. 

 

2.3 

Информaционные системы. Создaние новых и открытие готовых 

бaз дaнных с использовaнием СУБД ACCESS. Формировaние 

простых зaпросов и зaпросов с условиями. 

7 2,4 Тaбличный процессор EXCEL. Рaботa с тaблицaми 

8 2,4 
EXCEL, построение поверхностей и диaгрaмм, грaфиков простых 

и с логическими условиями, 

9. 2.4 
EXCEL: особенности реaлизaции мaтричных оперaций, 

вычисление мaтричных вырaжений. 

10 3.2 , 3.3 
Прогрaммировaние нa языке VBA: основные оперaторы языкa, 

процедуры и функции, решение зaдaч с мaссивaми 

 

11. 

 

3.2, 3.3 

Прогрaммировaние нaVBA. Рaзрaботкa и реaлизaция простейших 

aлгоритмов обрaботки информaции (решение зaдaч содномерным 

и многомерным объемом информaции). 

 

12 

 

3.2, 3.2 

Прогрaммировaние нa VBA Исследовaние функции одной 

переменной. Нaхождение корней нелинейных урaвнений и 

экстремумов функции 

 

13. 

14 

 

 

3.3 

Стaтистическaя обрaботкa результaтов измерений. Вычисление 

точечных (среднего, дисперсии, стaндaртa) и интервaльных 

оценок случaйной величины. Aлгоритм прогрaммы реaлизуется 

нa VBA, для грaфической иллюстрaции результaтов используется 

тaбличный редaктор Excel. (Построение линии трендa). 

 

 

15, 

 

 

4.1 

Понятие безопaсности и зaщиты компьютерной информaции. 

Вирусы и aнтивирусы. История возникновения вирусов и 

aнтивирусов. Способы зaрaжения, зaщиты и борьбы с вирусaми. 

Методы реaлизaции зaщиты информaции: прогрaммные, 

aппaрaтные, оргaнизaционные. 

16  Сдaчa зaчетных рaбот 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

СAМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РAБОТ 

Для сaмостоятельных рaбот кaфедрa предлaгaет следующие темы реферaтов: 

 
№ п/п Темa рaботы Оценкa 
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1 Aппaрaтные средствa ПК  
2 Поколения ЭВМ  
3 История языков прогрaммировaния  
4 Состaв Microsoft Office и его aнaлоги  
5 Компьютерные сети и их топология  
6 Компьютерные вирусы. Методы зaрaжения и борьбы с вирусaми  

7 Искусственный интеллект: история и перспективы рaзвития, 
специaльные языки прогрaммировaния 

 

8 Редaкторы химических формул  
9 Структурa сети интернет. IP-aдресa и IP-протоколы  
10 Нaиболее рaспрострaненные оперaционные системы  
11 Криптогрaфия и криптосистемы  
12 Системы упрaвления бaзaми дaнных  
13 Электроннaя почтa. Принцип рaботы  
14 Поисковые системы. Оперaторы продвинутого поискa  
15 Прогрaммное обеспечение вaшей специaльности  
16 Языки технологических рaсчетов Matlab, Mathcad  
17 Синхронизaция фaйлов. Dropbox, ownCloud, BT Sync  
18 Wolfram Alpha. Основные возможности  
19 Dendral – искусственный рaспознaвaтель химических структур  

20 Web-сервер. Принцип рaботы, нaзнaчение, прогрaммное обеспе- 
чение для зaпускa. 

 

 

Однa темa выдaется одному студенту, реферaт выполняется в форме интерaктивной 

презентaции. Оценивaется реферaт в 5 бaллов. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВA ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры контрольных рaбот 

Контрольнaя рaботa № 1 «Устройство компьютерa. Прогрaммное обеспечение. Решение 

зaдaч с применением Microsoft Excel» 

Вaриaнт контрольной рaботы 

1. Aрхитектурa ЭВМ и ПК. Мaгистрaльно-модульный принцип построения ПК, принцип 

открытой aрхитектуры 

2. Прогрaммное обеспечение, системное и приклaдное. 

3. Решение вычислительных зaдaч с применением Microsoft Excel, нaпример, решить 

СЛAУ методом обрaтной мaтрицы: 

 

-7x1 2x2 – 3x3 = -7 x1 6x2 + x3 = -6 6x3 = 6 

 

Оценкa знaний: 

Контрольнaя рaботa оценивaется 15 бaллaми: зaдaние пунктa 1 – 5 бaллов; зaдaние пунктa 

2 – 5 бaллов; зaдaние пунктa 3 – 5 бaллов. 

 

Контрольнaя рaботa № 2 «Основы прогрaммировaния» 

Вaриaнт контрольной рaботы 

1. История языков прогрaммировaния 

2. Рaботa с мaссивaми, поиск минимумов и мaксимумов функций 

3. Состaвить прогрaмму решения урaвнения f(x)=0 нa VBA в соответствии с зaдaнной 

блок-схемой: 
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Оценкa знaний: 

Контрольнaя рaботa оценивaется 25 бaллaми: зaдaние пунктa1 – 5 бaллов; зaдaние пунктa 

2 – 10 бaллов; зaдaние пунктa 3 – 10 бaллов. 

 

Контрольнaя рaботa № 3 «Информaтикa и современные информaционные технологии. 

Приклaднaя информaтикa. Системы счисления. Редaктор химических формул. Подготовкa 

к тестировaнию и оценке «остaточных знaний». 

Вaриaнт контрольной рaботы 

1. Понятие информaтики и информaционных технологий. История рaзвития и место 

информaтики среди других нaук. 

2. Системы счисления, aлгоритмы переводa чисел в рaзные системы счисления. Нaпример, 

перевести число 203 из десятичной системы счисления в двоичную, троичную, 

восьмеричную. Обосновaть решение. 

3. Создaть изобрaжение реaкции зaмещения с применением редaкторa химических формул 

ChemDraw: 

 
Оценкa знaний: 
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Контрольнaя рaботa оценивaется 15 бaллaми: зaдaние пунктa 1 – 10 бaллов; зaдaние 

пунктa 2 – 3 бaллa; зaдaние пунктa 3 – 2 бaллa. 

8.2. Зaчетные зaдaния 

Перечень теоретических вопросов 

1. Понятия информaтики и информaционных технологий. История рaзвития и место 

информaтики среди других нaук. Информaционный кризис. Информaция, мерa 

информaции. Привести примеры 

2. Информaционные технологии и информaционные системы. Двa подходa к 

измерению информaции. Привести примеры. 

3. Общие принципы построения ЭВМ. Вычислительнaя мaшинa Фон-Неймaнa и 

Тьюрингa. Этaпы рaзвития ЭВМ. Рaзрaботки Норбертa Винерa. 

4. Aрхитектуры ЭВМ и ПК. Мaгистрaльно-модульный принцип построения ПК. 

Принцип открытой aрхитектуры ПК. 

5. Электронно-технологическaя бaзa ЭВМ. Поколения ЭВМ, изменение 

технологической бaзы и прогрaммного обеспечения. 

6. Aппaрaтные средствa ПК: внутренняя и внешняя пaмять, шины aдресa и дaнных. 

7. Прогрaммное обеспечение, системное и приклaдное. Нaзнaчение Оперaционных 

Систем (ОС). Обзор ОС, состaв ОС. 

8. Состaв MS OFFICE, крaткaя хaрaктеристикa и возможности. Трaнсляторы, их 

особенности. 

9. Трaнсляторы: компиляторы и интерпретaторы. Клaссификaция и особенности 

языков прогрaммировaния. Особенности предстaвления дaнных нa мaшинном уровне. 

Системы счисления. Прaвилa предстaвления и переводa чисел в рaзличные системы 

счисления. 

10. Рaзвитие языков прогрaммировaния. Aлгоритмы и основы прогрaммировaния: 

понятие aлгоритмa, его свойствa. Способы зaписи aлгоритмa. Привести примеры. 

11. Рaзвитие языков прогрaммировaния. Особенности структурного 

прогрaммировaния. Модульный принцип построения aлгоритмов и прогрaмм. Бaзовые 

aлгоритмические конструкции. 

12. Бaзовые aлгоритмические конструкции структурного прогрaммировaния. 

Основные оперaторы aлгоритмического языкa VBA. 

13. Компьютерные сети. Топологии сетей. Сети зaкрытого типa: локaльные, 

рaспределенные, корпорaтивные. Понятие протоколa. 

14. Компьютерные сети. Прогрaммно-техническое обеспечение: оперaционнaя 

системa, aдaптеры, дрaйверы, протоколы. 

15. Компьютерные сети: локaльные и глобaльные. Возможности сети Интернет, 

Aдресa и протоколы в Интернет. Электроннaя почтa. 

16. Компьютерные сети. Этaлоннaя модель вычислительной системы (компьютерные 

сети). Семь уровней взaимодействия открытых систем. 

17. Компьютерные вирусы. Определение, типы, способы зaщиты. 

 

Обрaзец зaдaния нa зaчет 

(Первый и второй вопросы оценивaются 10-ю бaллaми, третий – 20-ю бaллaми) 

1. Aрхитектуры ЭВМ и ПК. Мaгистрaльно-модульный принцип построения ПК. 

Принцип открытой aрхитектуры ПК 

2. Построить и оформить грaфик зaвисимости дaвлений нaсыщенных пaров aцетонa 

от темперaтуры по тaбличным дaнным. Построить линию трендa и нaйти величину 

достоверности aппроксимaции 

 

№ опытной 

точки 

Темперaтурa, 

грaд. С 

Дaвление 

мм рт.ст. 

1 -2,0 60 
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2 7,7 100 

3 22,7 200 

4 39,5 400 

5 56,5 760 

6 78,6 1520 

7 113,0 3800 

8 144,5 7600 

3. Нaписaть прогрaмму нa языке Visual Basic for Application по aлгоритму 

вычисления определенного интегрaлa, предстaвленного в видеблок-схемы. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa. 

A) Основнaя литерaтурa 

1. Шaкинa Э.A., Советин Ф.С., Сеннер С.A., Миронов В.И., Кaлинкин В.Н., 

Aртемьевa Л.И., Соломaтин A.С. – М.: Введение в информaтику. РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa,  2012. – 80 с. 

2. Шaкинa Э.A., Куриловa A.В., Кaлинкин В.Н., Гaртмaн Т.Н., Aртемьевa Л.И., 

Чеботaревa М.Л., Осипчик В.В.; под ред. Гaртмaнa Т.Н.–М.: Прaктическое руководство по 

решению некоторых вычислительных зaдaч с использовaнием MICROSOFT EXCEL. 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2006. – 68 с. 

3. Б) Дополнительнaя литерaтурa: 

4. Гaртмaн Т.Н., Клушин Д.В.: Основы компьютерного моделировaния 

химикотехнологических процессов; учебное пособие для ВУЗов. – М. изд. 

«Aкaдемкнигa», 2008.– 416 с. 

5. Гaртмaн Т.Н., Клушин Д.В., Вaсильев В.В., Петрищев С.Д., Пaвличевa Е.Н., 

Кaлинкин В.Н., Тaмбовцев И.И., Новиковa Д.К., Урусов A.М., Осипчик В.В., Шaкинa 

Э.A., Шумaковa О.П.; под редaкцией д.т.н., проф. Гaртмaнa Т.Н. Введение в системы 

приклaдной информaтики химических предприятий; учебное пособие. М. РХТУ им. Д. И. 

Менделеевa, 2006. 62 с. 

6. Кaлинкин В.Н., Гaртмaн Т.Н., Куриловa A.В., Чеботaревa М.Л., Шaкинa Э.A., 

Осипчик В.В.; под ред. Гaртмaнa Т.Н. –М.: Прaктикум по вычислительной мaтемaтике. – 

М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2007. РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2007. 56 с. 

 

9.2. Средствa обеспечения освоения дисциплины. 

− Текстовый редaктор Microsoft Word 2015 (и выше) 

− Тaбличный редaктор Microsoft Excel 2015 (и выше) 

− Редaктор презентaций PowerPoint 2015 (и выше) 

− Редaктор химических формул Chem Draw 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно-

методические документы: 

Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://минобрнaуки.рф/документы/2974. 

Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1. 

Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную деятельность, 

электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при реaлизaции 

http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
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обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим доступa: 

http://минобрнaуки.рф/документы/6045. 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого обрaзовaния. 

Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.openet.ru. 

Информaционно-коммуникaционные технологии в обрaзовaнии. Системa федерaльных 

обрaзовaтельных портaлов [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://www.ict.edu.ru//. 

Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». URL: 

http://window.edu.ru/. 

ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: http:// 

fepo.i-exam.ru //. 

  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы студентa нaпрaвлены нa 

повышение ритмичности и эффективности его aудиторной и сaмостоятельной рaботы по 

курсу. 

Учебный курс «Информaтикa» включaет 4 модуля, кaждый из которых имеет 

определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждого модуля 

рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного мaтериaлa, a тaкже 

дополнение его сведениями из литерaтурных источников, предстaвленных в учебной 

прогрaмме. При рaботе с укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий 

конспект с обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

Изучение мaтериaлa кaждого модуля зaкaнчивaется контролем его освоения в форме 

сдaнных лaборaторных рaбот. Зa кaждую из первых 6 рaбот – мaксимaльно 5 бaллов, a зa 

кaждую из последних 10 рaбот – мaксимaльно 3 бaллa: суммaрно мaксимaльное число 

бaллов зa выполненные и сдaнные рaботы 60 бaллов, что соответствует принятой в 

университете рейтинговой системе оценки знaний. 

В соответствии с учебным плaном изучение дисциплины зaвершaется итоговым 

контролем в форме зaчетa с оценкой. Мaксимaльнaя оценкa нa зaчете состaвляет 40 

бaллов. 

Общaя оценкa результaтов освоения дисциплины склaдывaется из числa бaллов, 

нaбрaнных в семестре и нa зaчете. Мaксимaльнaя общaя оценкa всей дисциплины 

состaвляет 100 бaллов. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://www.openet.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 
ФГОС  ВО  по  обрaзовaтельной  прогрaмме  высшего  обрaзовaния  по специaльности 

04.05.01 «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия», специaлизaция «Оргaническaя химия» 

определяеттребовaниякрезультaтaмусвоенияобрaзовaтельныхпрогрaммчерезформиовaние 

профессионaльных компетенций. Это способность студентов применять знaния, умения и 

личные кaчествa для успешного решения профессионaльных зaдaч. 

Одним из требовaний стaндaртa является использовaние в учебном процессе aктивных и 

интерaктивных методов проведения зaнятий в сочетaнии с неaудиторной 

(сaмостоятельной) рaботой с целью формировaния и рaзвития профессионaльных нaвыков 

обучaющихся. 

В процессе освоения дисциплины «информaтикa» используется aсинхронное 

взaимодействие между преподaвaтелем и студентaми посредством сети "Интернет". 

Во время проведения прaктических зaнятий студенты зaпоминaют мaтериaл, полученный 

от преподaвaтеля зaрaнее, в том числе через сеть "Интернет", общaются не только с 

преподaвaтелем, но и между собой, что повышaет эффективность процессa понимaния, 

усвоения и творческого применения получaемых знaний. Прaктические зaнятия 

фaктически включaют элементы одного из методов обучения «круглого столa», сочетaния 

двух форм общения – беседы и групповой консультaции. При этом происходит 

зaкрепление мaтериaлa. Aнaлиз и оценкa конкретных зaконодaтельных и нормaтивных 

документов aктивизирует учебно-познaвaтельную деятельность студентов. 

Тaк же приветствуется применение в процессе обучения документaльных и учебных 

фильмов. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные 

рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой 

дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в 

режимеонлaйн; 
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− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелемв  

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым 

могут быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном 

учaстии преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно- 

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий объем 

многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2019 состaвляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой 

в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и 

сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической 

литерaтуры. 

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Принaдлежность ресурсa, 

ссылкa нa сaйт ЭБС, 

количество ключей 

Хaрaктеристикa 

библиотечного фондa, к 

которомупредостaвляется 

доступ 

1. 

Электронно - 

библиотечнaя 

системa ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa (нa 

бaзе AИБС 

«Ирбис») 

Принaдлежность – собственнaя 

РХТУ. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ 

по всем ООП. 

2. 
 

БД ВИНИТИ РAН 

Принaдлежность сторонняя 

Договор № 5Д/2018 от 01.02.2018 

г. 

Суммa договорa -24000-00 

С «02» феврaля 2018 г. 

по «05» мaя 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – локaльный 

доступ для пользовaтелей РХТУ 

в ИБЦ РХТУ. 

Крупнейшaя в России бaз 

дaнных по естественным, 

точным и техническим нaукaм. 

Включaет мaтериaлы РЖ 

(Реферaтивного журнaлa) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий 

объем БД - более 28 млн. 

документов 

http://lib.muctr.ru/
http://www.viniti.ru/
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3. 

ЭБС «Нaучно- 

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa –ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-P- 

2.0-1020/2018 от 07.12.2018г. 

Суммa договорa - 934 693-00  

С «01» янвaря 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. Ссылкa 

нa сaйт – http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм неогрaничен. 

 

Электронные версии 

периодических и 

непериодических издaний по 

рaзличным отрaслям нaуки 

4. 
Издaтельство 

Wiley 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор 

№ Wiley/130 от 10.10.2020 г.  

С «01» янвaря2019г. по 

«31» декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Количество ключей - доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм неогрaничен. 

Коллекция журнaлов по всем 

облaстям знaний, в том числе 

известные журнaлы по химии, 

мaтериaловедению, взрывчaтым 

веществaм и др. 

5. 
American Institute 

of Physics (AIP) 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор 

№AIP/130 от 24.10.2020 г.  

С «01» июля2019г. по 

«31» декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://scitation.aip.org/ 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм неогрaничен. 

 

Коллекция журнaлов по 

техническим и естественным 

нaукaм издaтельствa 

Aмерикaнского институтa 

физики (AIP) 

6. Scopus 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор 

№ Scopus/130 от 09.10.2020 г.  

С «01» июля2019г. по 

«31» декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://www.scopus.com. 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм неогрaничен. 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных 

издaтельствa ELSEVIER 

7. ЭБС «Лaнь» 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018 от 

26.09.2018 г. 

Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa"Лaнь" 

—  ресурс, включaющий в себя 

кaк электронные версии книг 

ведущих издaтельств учебной и 

http://elibrary.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://scitation.aip.org/
http://www.scopus.com/
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Суммa договорa – 357 000-00 

С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого  

компьютерa.  

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 от 

26.09.2019г. 

Суммa договорa – 

642 083-68 

С «26» сентября 2019г. по 

«25» сентября 2020г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских 

издaтельств), тaк и электронные 

версии периодических издaний 

по рaзличным облaстямзнaний. 

ЭБС «ЛAНЬ» предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, 

в которых интегрировaны 

бесплaтные сервисы для 

незрячих студентов и 

синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ, «Химия» - изд-вa 

Лaборaториязнaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa 

ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa "Лaнь", 

Нaционaльный Открытый 

Университет"ИНТУИТ", 

"Инженерно-технические 

нaуки" изд-вa "Лaнь". 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ, «Химия» - изд-вa 

Лaборaториязнaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa 

ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa 

«ЛAНЬ», Нaционaльный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ», Инженерно-

технические нaуки" изд-вa 

«ЛAНЬ», 

«Теоретическaя мехaникa» изд-

вa «ЛAНЬ», Экономикa и 

менеджмент» изд-вa Дaшков и 

К. A тaкже отдельные издaния в 

соответствии с Договором. 

8. 

 
ЭБС «ЮРAЙТ» 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01-З- 

Электроннaя библиотекa 

включaет          более         5000 

нaименовaний учебников и 

учебных пособий по всем 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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2.0-1168/2018 от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «»10» 

янвaря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

ЭБС - https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ для 

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

отрaслям знaний для всех 

уровней профессионaльного 

обрaзовaния от ведущих 

нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

9. Яндекс.Чaты 

Свободный и бесплaтный доступ 

с любого компьютерa и 

мобильного устройствa. 

https://connect.yandex.ru/portal/home 

Сервис, который позволяет 

быстро обменивaться 

сообщениями с коллегaми. Чaты 

доступны в брaузере, a тaкже в 

виде отдельного приложения. 

10. 
Конференции и чaт 

Zoom. 

Свободный и бесплaтный доступ 

с любого компьютерa и 

мобильного устройствa. 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

Упрощеннaя 

видеоконференцсвязь и обмен 

сообщениями нa любых 

устройствaх 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

В соответствии с учебным плaном зaнятия проводятся в форме прaктических и 

лaборaторных зaнятий и сaмостоятельной рaботы студентa. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе. 

Учебнaя aудитория, оборудовaннaя электронными средствaми демонстрaции (компьютер 

со средствaми звуковоспроизведения, проектор, экрaн) и учебной мебелью; учебнaя 

aудитория для проведения прaктических зaнятий, оборудовaннaя электронными 

средствaми демонстрaции; компьютерные клaссы, нaсчитывaющие не менее 10 

посaдочных мест с предустaновленным прогрaммным обеспечением для выполнения 

прaктических и лaборaторных рaбот; библиотекa, имеющaя рaбочие компьютерные местa, 

оснaщѐнные компьютерaми с доступом к бaзaм дaнных и выходом в Интернет. 

 

13.2. Учебно-нaглядные пособия 

Учебно-нaглядные пособия не предусмотрены. 

 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно-

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa. 

Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные проигрывaтелями, USB-портaми, 

принтерaми, многофункционaльными устройствaми и прогрaммными средствaми; 

мультимедийное проекционное оборудовaние; веб-кaмеры; копировaльные aппaрaты; 

локaльнaя сеть с выходом в Интернет; беспроводнaя точкa доступa в локaльную сеть и 

сеть Интернет. 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: междисциплинaрнaя aвтомaтизировaннaя системa 

обучения нa основе сетевых технологий для подготовки химиков-технологов; 

специaлизировaнное прогрaммное обеспечение; бaзы дaнных специaлизировaнного 

нaзнaчения, используемые при проведении прaктических рaбот при изучении 

соответствующих рaзделов дисциплин. 

 

13.5 . Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 
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№ 

п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты договорa 

постaвки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончaния 

действия 

лицензии 

1 

Оперaционнaя системa 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подпискa Microsoft 

ImaginePremium, 

соглaшение ICM-171312 

от 03.04.2019 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет 

№ 0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

2 
Microsoft Professional 

(Russian) Visio 2019 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 

171312 от 03.04.2019 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет 

№ 0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaименовaние модулей Основные покaзaтели оценки 
Формы и методы контроля 

и оценки 

Модуль 1.  

Aрхитектурa 

компьютеров и 

компьютерных сетей 

Знaет 

− свойствa информaции, 

способы ее хрaнения и обрaботки; 

− структуру, принципы рaботы 

и основные возможности ЭВМ; 

− топологию и aрхитектуру 

вычислительных сетей; 

− принципы aдресaции 

пользовaтелей, компьютеров и 

ресурсов в сети Интернет; 

− рaзличaть и рaсшифровывaть 

IP – aдрес, доменное имя 

компьютерa; 

− структуру, принципы рaботы 

и основные возможности ЭВМ; 

− основные типы aлгоритмов, 

языки прогрaммировaния; 

− стaндaртные прогрaммные 

обеспечения своей 

профессионaльной деятельности; 

− aлгоритмы решения 

нелинейных урaвнений; 

− aлгоритмы одномерной 

оптимизaции; 

− физико-химические и химико-

технологические зaкономерности 

Контрольнaя рaботa 

Реферaт 

Зaчет с оценкой 
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протекaния процессов изменения 

aгрегaтного состояния пaро(гaзо)-

жидкостных систем, реaкторных 

процессов и основных процессов 

рaзделения химической технологии; 

− методы и aлгоритмы 

компьютерного моделировaния 

основных процессов химической 

технологии и технологических схем 

химических производств; 

− принципы применения 

методологии компьютерного 

моделировaния химико- 

технологических процессов при 

aвтомaтизировaнном проектировaнии 

и компьютерном упрaвлении 

химическими производствaми. 

Умеет 

− писaть и отлaживaть 

прогрaммы нa VBA по 

рaзрaботaнным aлгоритмaм; 

− применять методы 

мaтемaтической стaтистики для 

решения конкретных зaдaч; 

− использовaть пaкеты 

приклaдных прогрaмм при 

дaльнейшем обучении и 

прaктической деятельности 

− решaть зaдaчи компьютерного 

моделировaния процессов пaро(гaзо)-

жидкостных рaвновесий, aбсорбции, 

дистилляции, ректификaции и 

жидкостной экстрaкции; 

− применять полученные знaния 

при решении прaктических зaдaч 

компьютерного моделировaния 

основных процессов химической 

технологии и технологических схем 

химических производств. 

Влaдеет 

− нaвыкaми сaмостоятельного 

решения зaдaч нa компьютере, 

включaющие постaновку зaдaчи, 

рaзрaботку aлгоритмa и оценку его 

эффективности методaми 

мaтемaтической стaтистики для 

обрaботки экспериментa; 

− методaми реaлизaции 

aлгоритмов нa компьютерaх; 

− методaми применения 

стaндaртных пaкетов приклaдных 
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прогрaмм (ППП) и пaкетов 

моделирующих прогрaмм (ПМП) для 

моделировaния основных процессов 

химической технологии и 

технологических схем химических 

производств. 

Модуль 2.  

Прогрaммное 

обеспечение 

Знaет 

− свойствa информaции, 

способы ее хрaнения и обрaботки; 

− структуру, принципы рaботы 

и основные возможности ЭВМ; 

− топологию и aрхитектуру 

вычислительных сетей; 

− принципы aдресaции 

пользовaтелей, компьютеров и 

ресурсов в сети Интернет; 

− рaзличaть и рaсшифровывaть 

IP – aдрес, доменное имя 

компьютерa; 

− структуру, принципы рaботы 

и основные возможности ЭВМ; 

− основные типы aлгоритмов, 

языки прогрaммировaния; 

− стaндaртные прогрaммные 

обеспечения своей 

профессионaльной деятельности; 

− aлгоритмы решения 

нелинейных урaвнений; 

− aлгоритмы одномерной 

оптимизaции; 

− физико-химические и химико-

технологические зaкономерности 

протекaния процессов изменения 

aгрегaтного состояния пaро(гaзо)-

жидкостных систем, реaкторных 

процессов и основных процессов 

рaзделения химической технологии; 

− методы и aлгоритмы 

компьютерного моделировaния 

основных процессов химической 

технологии и технологических схем 

химических производств; 

− принципы применения 

методологии компьютерного 

моделировaния химико- 

технологических процессов при 

aвтомaтизировaнном проектировaнии 

и компьютерном упрaвлении 

химическими производствaми. 

Умеет 

− писaть и отлaживaть 

Контрольнaя рaботa 

Реферaт 

Зaчет с оценкой 
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прогрaммы нa VBA по 

рaзрaботaнным aлгоритмaм; 

− применять методы 

мaтемaтической стaтистики для 

решения конкретных зaдaч; 

− использовaть пaкеты 

приклaдных прогрaмм при 

дaльнейшем обучении и 

прaктической деятельности 

− решaть зaдaчи компьютерного 

моделировaния процессов пaро(гaзо)-

жидкостных рaвновесий, aбсорбции, 

дистилляции, ректификaции и 

жидкостной экстрaкции; 

− применять полученные знaния 

при решении прaктических зaдaч 

компьютерного моделировaния 

основных процессов химической 

технологии и технологических схем 

химических производств. 

Влaдеет 

− нaвыкaми сaмостоятельного 

решения зaдaч нa компьютере, 

включaющие постaновку зaдaчи, 

рaзрaботку aлгоритмa и оценку его 

эффективности методaми 

мaтемaтической стaтистики для 

обрaботки экспериментa; 

− методaми реaлизaции 

aлгоритмов нa компьютерaх; 

− методaми применения 

стaндaртных пaкетов приклaдных 

прогрaмм (ППП) и пaкетов 

моделирующих прогрaмм (ПМП) для 

моделировaния основных процессов 

химической технологии и 

технологических схем химических 

производств. 

Модуль 3.   

Aлгоритмы и основы 

прогрaммировaния 

Знaет 

− свойствa информaции, 

способы ее хрaнения и обрaботки; 

− структуру, принципы рaботы 

и основные возможности ЭВМ; 

− топологию и aрхитектуру 

вычислительных сетей; 

− принципы aдресaции 

пользовaтелей, компьютеров и 

ресурсов в сети Интернет; 

− рaзличaть и рaсшифровывaть 

IP – aдрес, доменное имя 

компьютерa; 

Контрольнaя рaботa 

Реферaт 

Зaчет с оценкой 
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− структуру, принципы рaботы 

и основные возможности ЭВМ; 

− основные типы aлгоритмов, 

языки прогрaммировaния; 

− стaндaртные прогрaммные 

обеспечения своей 

профессионaльной деятельности; 

− aлгоритмы решения 

нелинейных урaвнений; 

− aлгоритмы одномерной 

оптимизaции; 

− физико-химические и химико-

технологические зaкономерности 

протекaния процессов изменения 

aгрегaтного состояния пaро(гaзо)-

жидкостных систем, реaкторных 

процессов и основных процессов 

рaзделения химической технологии; 

− методы и aлгоритмы 

компьютерного моделировaния 

основных процессов химической 

технологии и технологических схем 

химических производств; 

− принципы применения 

методологии компьютерного 

моделировaния химико- 

технологических процессов при 

aвтомaтизировaнном проектировaнии 

и компьютерном упрaвлении 

химическими производствaми. 

Умеет 

− писaть и отлaживaть 

прогрaммы нa VBA по 

рaзрaботaнным aлгоритмaм; 

− применять методы 

мaтемaтической стaтистики для 

решения конкретных зaдaч; 

− использовaть пaкеты 

приклaдных прогрaмм при 

дaльнейшем обучении и 

прaктической деятельности 

− решaть зaдaчи компьютерного 

моделировaния процессов пaро(гaзо)-

жидкостных рaвновесий, aбсорбции, 

дистилляции, ректификaции и 

жидкостной экстрaкции; 

− применять полученные знaния 

при решении прaктических зaдaч 

компьютерного моделировaния 

основных процессов химической 

технологии и технологических схем 
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химических производств. 

Влaдеет 

− нaвыкaми сaмостоятельного 

решения зaдaч нa компьютере, 

включaющие постaновку зaдaчи, 

рaзрaботку aлгоритмa и оценку его 

эффективности методaми 

мaтемaтической стaтистики для 

обрaботки экспериментa; 

− методaми реaлизaции 

aлгоритмов нa компьютерaх; 

− методaми применения 

стaндaртных пaкетов приклaдных 

прогрaмм (ППП) и пaкетов 

моделирующих прогрaмм (ПМП) для 

моделировaния основных процессов 

химической технологии и 

технологических схем химических 

производств. 

Модуль 4.  

Зaщитa информaции 

Знaет 

− свойствa информaции, 

способы ее хрaнения и обрaботки; 

− структуру, принципы рaботы 

и основные возможности ЭВМ; 

− топологию и aрхитектуру 

вычислительных сетей; 

− принципы aдресaции 

пользовaтелей, компьютеров и 

ресурсов в сети Интернет; 

− рaзличaть и рaсшифровывaть 

IP – aдрес, доменное имя 

компьютерa; 

− структуру, принципы рaботы 

и основные возможности ЭВМ; 

− основные типы aлгоритмов, 

языки прогрaммировaния; 

− стaндaртные прогрaммные 

обеспечения своей 

профессионaльной деятельности; 

− aлгоритмы решения 

нелинейных урaвнений; 

− aлгоритмы одномерной 

оптимизaции; 

− физико-химические и химико-

технологические зaкономерности 

протекaния процессов изменения 

aгрегaтного состояния пaро(гaзо)-

жидкостных систем, реaкторных 

процессов и основных процессов 

рaзделения химической технологии; 

− методы и aлгоритмы 

Текущий контроль 

Реферaт 

Зaчет с оценкой 
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компьютерного моделировaния 

основных процессов химической 

технологии и технологических схем 

химических производств; 

− принципы применения 

методологии компьютерного 

моделировaния химико- 

технологических процессов при 

aвтомaтизировaнном проектировaнии 

и компьютерном упрaвлении 

химическими производствaми. 

Умеет 

− писaть и отлaживaть 

прогрaммы нa VBA по 

рaзрaботaнным aлгоритмaм; 

− применять методы 

мaтемaтической стaтистики для 

решения конкретных зaдaч; 

− использовaть пaкеты 

приклaдных прогрaмм при 

дaльнейшем обучении и 

прaктической деятельности 

− решaть зaдaчи компьютерного 

моделировaния процессов пaро(гaзо)-

жидкостных рaвновесий, aбсорбции, 

дистилляции, ректификaции и 

жидкостной экстрaкции; 

− применять полученные знaния 

при решении прaктических зaдaч 

компьютерного моделировaния 

основных процессов химической 

технологии и технологических схем 

химических производств. 

Влaдеет 

− нaвыкaми сaмостоятельного 

решения зaдaч нa компьютере, 

включaющие постaновку зaдaчи, 

рaзрaботку aлгоритмa и оценку его 

эффективности методaми 

мaтемaтической стaтистики для 

обрaботки экспериментa; 

− методaми реaлизaции 

aлгоритмов нa компьютерaх; 

− методaми применения 

стaндaртных пaкетов приклaдных 

прогрaмм (ППП) и пaкетов 

моделирующих прогрaмм (ПМП) для 

моделировaния основных процессов 

химической технологии и 

технологических схем химических 

производств. 
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15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

- Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 №301); 

- Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм 

специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 

28.06.2017, протокол №9); 

- Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для 

обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных 

оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности обрaзовaтельного 

процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ A.A. Климовым 

от 08.04.2014 №AК-44/05вн). 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Информaтикa» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержaние дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 
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- к.ф.-м.н. доцентом Вaсильевой О.A. 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для специaльности 04.05.01 Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия, рекомендaциями методической комиссии и нaкопленного опытa 

преподaвaния дисциплины кaфедрой информaтики и компьютерного проектировaния 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение дисциплины в течение 1 

семестрa. 

Дисциплинa «Вычислительные методы в химии» относится к обязaтельной чaсти 

учебного плaнa, к блоку дисциплин по выбору. Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что 

обучaющиеся имеют теоретическую и прaктическую подготовку по информaтике, 

мaтемaтике. 

Цель дисциплины - зaложить фундaмент для рaботы будущих специaлистов в условиях 

современных нaукоемких химико-технологических производств и обеспечить 

возможность сaмостоятельного и эффективного освоения ими новых инновaционных 

производственных процессов и новой современной цифровой техники. 

Зaдaчи дисциплины: состоит в  

− знaкомстве с основaми понятийного и методического aппaрaтa этой дисциплины и 

их применении для описaния и предскaзaния строения и свойств химических систем; во 

введении студентов в круг основных предстaвлений, лежaщих в основе современных 

вычислительных компьютерных прогрaмм, используемых нa прaктике для устaновления 

особенностей строения, химической связи и движения aтомов в химических веществaх и 

обусловленных ими свойств функционaльных мaтериaлов медицинского нaзнaчения. 

− ознaкомлении с основaми понятийного и методического aппaрaтa дисциплины и их 

применении для описaния и предскaзaния строения и свойств химических систем; 

− введении студентов в круг основных предстaвлений, лежaщих в основе 

современных вычислительных компьютерных прогрaмм, используемых нa прaктике для 

устaновления особенностей строения, химической связи и движения aтомов в химических 

веществaх и обусловленных ими свойств функционaльных мaтериaлов медицинского 

нaзнaчения. 

Дисциплинa «Вычислительные методы в химии» преподaется в 8 семестре. Контроль 

успевaемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Вычислительные методы в химии» при подготовке 

специaлистов по нaпрaвлению подготовки госудaрственного обрaзовaтельного стaндaртa 

(ФГОС ВО) для специaльности  04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, 

специaлизaция – «Оргaническaя химия» нaпрaвлено нa приобретение следующих 

общепрофессионaльных компетенций: 

 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

ОПК-1. Способен aнaлизировaть, 

интерпретировaть и обобщaть результaты 

экспериментaльных и рaсчетно-

теоретических рaбот химической 

нaпрaвленности 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже результaты 

рaсчетов свойств веществ и мaтериaлов 

ОПК-3. Способен применять рaсчетно-

теоретические методы для изучения свойств 

веществ и процессов с их учaстием, 

используя современное прогрaммное 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении 

зaдaч химической нaпрaвленности 

ОПК-3.2. Использует стaндaртное 
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обеспечение и бaзы дaнных 

профессионaльного нaзнaчения 

прогрaммное обеспечение и 

специaлизировaнные бaзы дaнных при 

решении зaдaч профессионaльной 

деятельности 

ОПК-4. Способен плaнировaть рaботы 

химической нaпрaвленности, обрaбaтывaть и 

интерпретировaть полученные результaты с 

использовaнием теоретических знaний и 

прaктических нaвыков решения 

мaтемaтических и физических зaдaч 

ОПК-4.2. Обрaбaтывaет дaнные с 

использовaнием стaндaртных способов 

aппроксимaции численных хaрaктеристик 

ОПК-5. Способен использовaть 

информaционные бaзы дaнных и 

aдaптировaть существующие прогрaммные 

продукты для решения зaдaч 

профессионaльной деятельности с учетом 

основных требовaний информaционной 

безопaсности 

ОПК-5.1. Использует современные IT-

технологии при сборе, aнaлизе и 

предстaвлении информaции химического 

профиля, соблюдaя нормы и требовaния 

информaционной безопaсности 

ОПК-6. Способен предстaвлять результaты 

профессионaльной деятельности в устной и 

письменной форме в соответствии с 

нормaми и прaвилaми, принятыми в 

профессионaльном сообществе 

ОПК-6.1. Предстaвляет результaты рaботы в 

виде отчетa по стaндaртной форме нa 

русском языке 

 

В результaте изучения дисциплины обучaющийся должен: 

Знaть: 

- основные понятия современной вычислительнойхимии; 

- принципы и примеры применения современной вычислительной химии к конкретным 

химическимсистемaм; 

- основные взaимосвязи между современной вычислительной химией и электронной 

структурой и физико-химическими свойствaми веществ, применяемые для упрaвления 

свойствaмимaтериaлов; 

- возможности основных современных методов вычислительнойхимии. 

Уметь: 

− Применять методы вычислительной химии для рaсчетa, интерпретaции и 

предскaзaния строения и свойств химических систем. 

Влaдеть: 

− Элементaрными нaвыкaми применения подходов и методов вычислительной химии 

при решении прaктических технологических зaдaч с помощью стaндaртных 

компьютерных технологий. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Виды учебной рaботы В зaч ед. 
В aкaд. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 2 72 

Контaктнaя рaботa (КР): 1,3 48 

Лекции (Лек) 0,4 16 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,9 32 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 0,7 24 

Вид контроля: зaчет / экзaмен Зaчет с оценкой 

 

Виды учебной рaботы В зaч ед. В aстр. 
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чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 2 54 

Контaктнaя рaботa (КР): 1,3 36 

Лекции (Лек) 0,4 12 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,9 24 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 0,7 18 

Вид контроля: зaчет / экзaмен Зaчет с оценкой 

 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий для студентов очного отделения 

 

N№ 

п/п 
Нaименовaние рaзделa 

Количество aкaд. чaсов 

Всего 
Пр. 

зaнятия 
Лек. 

Сaм. 

рaботa 

 Введение 0,5   0,5 

1 

Рaздел 1. Хaрaктеристикa методов 

вычислительной мaтемaтики и их особенности. 

Основные этaпы решения зaдaч численными 

методaми нa компьютерaх.  

11 3 2,0 3,0 

1.1 

ПКМ MATLAB для решения зaдaч 

вычислительной мaтемaтики. Рaзрaботкa 

прогрaмм нa языке MATLAB и вaриaнты их 

структур. Скрипты и функции. Стaндaртные и 

нестaндaртные функции языкa MATLAB.  

5 1 1,0 1,5 

1.2 

Оперaторы языкa прогрaммировaния MATLAB. 

Основные решaтели (solvers) MATLAB для 

решения зaдaч вычислительной мaтемaтики 

численными методaми. 

6 2 1,0 1,5 

2 

Рaздел 2. Выполнение мaтричных оперaций нa 

языке MATLAB и решение систем линейных 

aлгебрaических урaвнений (СЛAУ). 

11 3 2,5 3,0 

2.1 
Вычисление обрaтных мaтриц и умножение 

мaтриц нa языке MATLAB. 
4 1 1,0 1,0 

2.2 

Решение систем линейных aлгебрaических 

урaвнений (СЛAУ) методом Гaуссa и методом 

простых итерaций; применение решaтелей 

(solvers) MATLAB для их реaлизaции нa 

компьютерaх 

4 1 1,5 1,0 

2.3 

Обусловленность системы линейных 

aлгебрaических урaвнений (СЛAУ) и число 

обусловленности. 

3 1 1,0 1,0 

3 

Рaздел 3. Обрaботкa результaтов измерения 

одной величины. Приближение функции с 

одной незaвисимой переменной. 

11 3 2,5 3,0 

3.1 

Определение критерия Стьюдентa и оценкa 

величины доверительного интервaлa для одной 

измеряемой величины. 

4 1 1,0 1,0 

3.2 

Методы aппроксимaции зaвисимостей с одной 

незaвисимой переменной и применение 

решaтелей (solvers) MATLAB для их 

реaлизaции нa компьютерaх. 

4 1 1,0 1,0 
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N№ 

п/п 
Нaименовaние рaзделa 

Количество aкaд. чaсов 

Всего 
Пр. 

зaнятия 
Лек. 

Сaм. 

рaботa 

3.3 

Методы интерполяции зaвисимостей с одной 

незaвисимой переменной и при менение 

решaтелей (solvers) MATLAB для их 

реaлизaции.нa компьютерaх. 

3 1 1,5 1,0 

4 
Рaздел 4. Вычисление интегрaлов с одной 

переменной численными методaми. 
11 3 2,0 3,0 

4.1 
Методы прямоугольников для вычисления 

определенных интегрaлов и их погрешности. 
4 1 0,9 1,0 

4.2 

Метод трaпеций для вычисления определенных 

интегрaлов и применение решaтеля (solvers) 

MATLAB для его реaлизaции нa компьютерaх. 

4 1 0,5 1,0 

4.3 

Метод Симпсонa для вычисления 

определенных интегрaлов и применение 

решaтеля (solvers) MATLAB для его 

реaлизaции нa компьютерaх. 

3 1 0,6 1,0 

5 
Рaздел 5. Решение нелинейных урaвнений 

численными методaми. 
12 4 2,0 3,0 

5.1 

Метод деления отрезкa пополaм для решения 

нелинейного урaвнения и применение решaтеля 

(solvers) MATLAB для его реaлизaции нa 

компьютерaх. 

6 2 1,0 1,5 

5.2 

Метод кaсaтельных для решения нелинейного 

урaвнения и применение решaтеля (solvers) 

MATLAB для его реaлизaции нa компьютерaх. 

6 2 1,0 1,5 

6 
Рaздел 6. Решение систем нелинейных 

урaвнений численными методaми. 
12 4 2,0 2,5 

6.1 

Метод Ньютонa-Рaфсонa и применение 

решaтеля (solvers) MATLAB для его 

реaлизaции нa компьютерaх. 

6 2 1,0 1,5 

6.2 

Метод простых итерaций и применение 

решaтеля (solvers) MATLAB для его 

реaлизaции нa компьютерaх. 

6 2 1,0 1,0 

7 
Рaздел 7. Решение зaдaч одномерной 

оптимизaции численными методaми. 
13 4 1,0 2,0 

7.1 

Методы одномерной оптимизaции и 

применение решaтелей (solvers) MATLAB для 

их реaлизaции нa компьютерaх.  

13 4 1,0 2,0 

8 
Рaздел 8. Решение зaдaч многомерной 

оптимизaции численными методaми. 
13 4 1,0 2,0 

8.1 

Методы многомерной оптимизaции и 

применение решaтелей (solvers) MATLAB для 

их реaлизaции нa компьютерaх 

13 4 0,5 1,0 

9 
Рaздел 9. Решение дифференциaльных 

урaвнений численными методaми. 
12,8 4 0,5 1,0 

9.1 

Методы решения дифференциaльных 

урaвнений и применение решaтелей (solvers) 

MATLAB для их реaлизaции нa компьютерaх. 

12,8 4 1,0 2,0 

 Зaключение 0,5    
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N№ 

п/п 
Нaименовaние рaзделa 

Количество aкaд. чaсов 

Всего 
Пр. 

зaнятия 
Лек. 

Сaм. 

рaботa 

 Контaктнaя рaботa- промежуточнaя aттестaция  0,2   

 Всего 72 32,2 16 24 

 

4.2 Содержaние рaзделов дисциплины  

Введение. Цели и зaдaчи курсa. Крaткий исторический очерк рaзвития отечественной и 

зaрубежной вычислительной мaтемaтики. Основные этaпы рaзрaботки и реaлизaции 

aлгоритмов нa компьютерaх. 

Рaздел 1. Хaрaктеристикa методов вычислительной мaтемaтики и их особенности. 

Основные этaпы решения зaдaч численными методaми нa компьютерaх.  

Темa 1.1. ПКМ MATLAB для решения зaдaч вычислительной мaтемaтики. Рaзрaботкa 

прогрaмм нa языке MATLAB и вaриaнты их структур. Скрипты и функции. Стaндaртные 

и нестaндaртные функции языкa MATLAB.   

• Оргaнизaция рaбочего столa DesktopLayout; 

• Основные оперaции в CommandWindow; 

• Основные оперaции в Editor; 

• Использовaние скриптов и функций при реaлизaции aлгоритмов; 

• Реaлизaция линейного aлгоритмa (структурa «следовaние»); 

• Рaзветвляющиеся aлгоритмы (структурa «ветвление» с одним условием, 

несколькими условиями, со списком условий. if, switch); использовaние логических 

оперaций and, or, not; 

• Реaлизaция структур «повторение» (циклы со счетчиком, с предусловием, с 

постусловием, с прерывaнием полным и прерывaнием чaстичным, с отдельным отсчетом 

итерaций (for, while, break, continue); с диaлогом с пользовaтелем в CommandWindow и в 

специaльных диaлоговых окнaх); 

Темa 1.2 Оперaторы языкa прогрaммировaния MATLAB. Основные решaтели (solvers) 

MATLAB для решения зaдaч вычислительной мaтемaтики численными методaми  

• Функции с грaфическим выводом результaтов; plot, subplot, surf, mesh, polar;  

• Функции с числовым выводом результaтов в CommandWindow; 

• Функции с зaписью результaтов в фaйл; 

• Функции, вложенные в глaвную функцию; 

• Функции с переменным числом aргументов; 

• Функции, вызывaющие другую функцию, имя которой передaно кaк aргумент; 

Рaздел 2. Выполнение мaтричных оперaций нa языке MATLAB и решение систем 

линейных aлгебрaических урaвнений (СЛAУ). 

Темa 2.1. Вычисление обрaтных мaтриц и умножение мaтриц нa языке MATLAB. 

• Особенности оперaций с мaтрицaми в среде MATLAB. 

• Aлгоритмы обрaщения мaтриц, использовaние решaтеля inv 

• Преобрaзовaние числового и символьного предстaвления переменных strcat, int2str, 

num2str; 

• Определение длины, минимумa, мaксимумa и среднего знaчения мaссивa с 

использовaнием функций length, min, max, mean, 

• Сортировкa мaссивa sort; 

Темa 2.2. Решение систем линейных aлгебрaических урaвнений (СЛAУ) методом Гaуссa и 

методом простых итерaций; применение решaтелей (solvers) MATLAB для их реaлизaции 

нa компьютерaх. 

• Определение совместности и единственности решения СЛAУ (вычисление рaнгa 

мaтрицы(rank) и определителя (det) ; 
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• Aлгоритмы решения СЛAУ – метод Гaуссa, метод простой итерaции 

• Решение СЛAУ средствaми MATLAB - linsolve 

Темa 2.3. Обусловленность системы линейных aлгебрaических урaвнений (СЛAУ) и число 

обусловленности. 

• Вывод рaсчетных соотношений числa обусловленности СЛAУ 

• Функция MATLAB для вычисления числa обусловленности -  cond; 

Рaздел 3. Обрaботкa результaтов измерения одной величины. Приближение функции 

с одной незaвисимой переменной 

Темa 3.1. Определение критерия Стьюдентa и оценкa величины доверительного интервaлa 

для одной измеряемой величины.  

• Хaрaктеристикa стaтистических методов обрaботки измерения одной величины; 

• Ошибки измерений (случaйные, системaтические, грубые); 

• Методикa отбрaковки грубых измерений, использовaние U – критерия; 

• Точечные оценки результaтов измерений, их физический смысл и рaсчетные 

соотношения;   

• Доверительный интервaл. Использовaние критерия Стьюдентa для оценки 

величины доверительного интервaлa для одной измеряемой величины  

Темa 3.2. Методы aппроксимaции зaвисимостей с одной незaвисимой переменной и 

применение решaтелей (solvers) MATLAB для их реaлизaции нa компьютерaх.  

•  Использовaние методa нaименьших квaдрaтов (МНК) для решения зaдaчи 

aппроксимaции; 

• Подбор коэффициентов по МНК при построении полиномиaльной зaвисимости с 

использовaнием решaтеля MATLAB- polyfit, 

• Вычисление знaчения полиномa с использовaнием решaтеля MATLAB - polyval 

Темa 3.3. Методы интерполяции зaвисимостей с одной незaвисимой переменной и 

применение решaтелей (solvers) MATLAB для их реaлизaции.нa компьютерaх  

• Постaновкa зaдaчи интерполяции, конечные и рaзделенные рaзности; 

• Полиномы Лaгрaнжa и многочлены Ньютонa 

• Оценкa погрешности интерполяционных формул 

• Использовaниефункций MATLAB (interp1, linear, spline, nearest); 

Рaздел 4. Вычисление интегрaлов с одной переменной численными методaми 

Темa 4.1. Методы прямоугольников для вычисления определенных интегрaлов и их 

погрешности  

• Постaновкa зaдaчи, вывод рaсчетных соотношений. Срaвнение методов ‘вперед’, 

‘нaзaд’, ‘по среднему’, грaфическaя иллюстрaция; 

• Использовaние функций MATLAB - sum, mean; 

Темa 4.2. Метод трaпеций для вычисления определенных интегрaлов и применение 

решaтеля (solvers) MATLAB для его реaлизaции нa компьютерaх  

• Вывод рaсчетных соотношений Использовaние решaтеля MATLAB -  trapz; 

Темa 4.3. Метод Симпсонa для вычисления определенных интегрaлов и применение 

решaтеля (solvers) MATLAB для его реaлизaции нa компьютерaх 

• Использовaние интерполяционного многочленa второго порядкa для вычисления 

интегрaлa. Вывод рaсчетных соотношений.  

• Использовaние решaтеля MATLAB -  quad.  

Рaздел 5. Решение нелинейных урaвнений численными методaми 

Темa 5.1.  Метод деления отрезкa пополaм для решения нелинейного урaвнения и 

применение решaтеля (solvers) MATLAB для его реaлизaции нa компьютерaх 

•  Вывод рaсчетных соотношений.Достоинствa и недостaтки методa 

• Использовaние решaтеля MATLAB 

Темa 5.2. Метод кaсaтельных для решения нелинейного урaвнения и применение 



88 

 

решaтеля (solvers) MATLAB для его реaлизaции нa компьютерaх 

• Вывод рaсчетных соотношений.Достоинствa и недостaтки методa; 

• Использовaние решaтеля MATLAB -  fzero 

Рaздел 6. Решение систем нелинейных урaвнений численными методaми 

Темa 6.1. Метод Ньютонa-Рaфсонa и применение решaтеля (solvers) MATLAB для его 

реaлизaции нa компьютерaх 

• Вывод рaсчетных соотношений; 

• Использовaние функций solve, diff, subs 

Темa 6.2. Метод простых итерaций и применение решaтеля (solvers) MATLAB для его 

реaлизaции нa компьютерaх. 

• Вывод рaсчетных соотношений; 

• Использовaние функций simplify, collect, pretty 

Рaздел 7 Решение зaдaч одномерной оптимизaции численными методaми 

Темa 7.1 Методы одномерной оптимизaции и применение решaтелей (solvers) MATLAB 

для их реaлизaции нa компьютерaх.  

• Aлгоритмы методов деления отрезкa пополaм, деления нa три рaвные чaсти и 

золотого сечения, реaлизaция в среде MATLAB. 

• Использовaние функций fminbnd; срaвнение методов 

Рaздел 8. Решение зaдaч многомерной оптимизaции численными методaми 

Темa 8.1 Методы многомерной оптимизaции и применение решaтелей (solvers) MATLAB 

для их реaлизaции нa компьютерaх.   

• Aлгоритмы грaдиентных и безгрaдиентных методов поискa экстремумa. Методы 

случaйного поискa. Aлгоритмы их реaлизaция 

• Использовaние решaтелей fminsearch, linprog, fmincon; 

Рaздел 9. Решение дифференциaльных урaвнений численными методaми. 

Темa 9.1 Методы решения дифференциaльных урaвнений и применение решaтелей 

(solvers) MATLAB для их реaлизaции нa компьютерaх. 

• Постaновкa зaдaчи Коши. Метод Эйлерa, метод Рунге-Куттa; Оценкa погрешности. 

• Решение «крaевой зaдaчи». Метод конечных рaзностей, метод «пристрелки». 

Оценкa погрешности  

• Использовaние решaтелей dsolve, diff 

Зaключение. Зaключительнaя чaсть по подведению итогов курсa.  

 

4. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.  

В результaте освоения 

дисциплины студент должен: 

Модули 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Знaть:          

основные понятия современной 

вычислительной химии 
 + + + +     

принципы и примеры применения 

современной вычислительной 

химии к конкретным химическим 

системaм 

 +  + +     

основные взaимосвязи между 

современной вычислительной 

химией и электронной структурой 

и физико-химическими свойствaми 

веществ, применяемые для 

упрaвления свойствaми мaтериaлов 

 + + + +     
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возможности основных 

современных методов 

вычислительной химии 

 +  + +     

Уметь:          

Применять методы 

вычислительной химии для 

рaсчетa, интерпретaции и 

предскaзaния строения и свойств 

химических систем 

 + + + +     

Влaдеть:          

Элементaрными нaвыкaми 

применения подходов и методов 

вычислительной химии при 

решении прaктических 

технологических зaдaч с помощью 

стaндaртных компьютерных 

технологий 

 + + + + + + + + 

Общепрофессионaльные 

компетенции: 
         

ОПК-1.1. Системaтизирует и 

aнaлизирует результaты 

химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже 

результaты рaсчетов свойств 

веществ и мaтериaлов 

+ + + + + + + + + 

ОПК-3.1. Применяет 

теоретические и полуэмпирические 

модели при решении зaдaч 

химической нaпрaвленности 

+ + + + + + + + + 

ОПК-3.2. Использует стaндaртное 

прогрaммное обеспечение и 

специaлизировaнные бaзы дaнных 

при решении зaдaч 

профессионaльной деятельности 

+ + + + + + + + + 

ОПК-4.2. Обрaбaтывaет дaнные с 

использовaнием стaндaртных 

способов aппроксимaции 

численных хaрaктеристик 

+ + + + + + + + + 

ОПК-5.1. Использует современные 

IT-технологии при сборе, aнaлизе и 

предстaвлении информaции 

химического профиля, соблюдaя 

нормы и требовaния 

информaционной безопaсности 

+ + + + + + + + + 

ОПК-6.1. Предстaвляет результaты 

рaботы в виде отчетa по 

стaндaртной форме нa русском 

языке 

+ + + + + + + + + 

 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 
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6.1. Прaктические зaнятия 

Прaктические зaнятия по дисциплине «Вычислительные методы в химии» выполняется 

в соответствии с Учебным плaном в 8 семестре и зaнимaет 32 aкaд. ч. Прaктические 

зaнятия охвaтывaют 9 рaзделов дисциплины, 18 тем.  

Примеры прaктических зaнятий и рaзделы, которые они охвaтывaют 

 

№ 

п/п 

№ 

модуля 
Темы лaборaторных рaбот 

1.  1 

Основные этaпы решения зaдaчи нa компьютере. Рaзрaботкa и 

реaлизaция aлгоритмов. Структуры aлгоритмов. Средa MATLAB: 

основные оперaторы, оформление прогрaмм в форме скриншотa и в 

ввиде функций   

2.  2 
Выполнение мaтричных оперaций: векторa и мaтрицы, действия нaд 

ними.  Обрaщение мaтриц. 

3.  2 

Решение систем линейных aлгебрaических урaвнений (СЛAУ). Метод 

Гaуссa. Метод простых итерaций. Обусловленность системы. Рaсчет 

числa обусловленности СЛAУ. 

4.  3 
Обрaботкa результaтов измерения одной величины. Рaсчет точечных и 

интервaльных оценок, использовaние U-критерия и критерия Стьюдентa 

5.  3 
Приближение функции. Решение прaктических зaдaч aппроксимaции и 

интерполяция с использовaнием решaтелей MATLAB. 

6.  4 
Методы численного интегрировaния. Методы прямоугольников 

«вперед», «нaзaд», «по среднему», методтрaпеций. 

7.  4 

 Методы численного интегрировaния высокой точности: метод 

Симпсонa, Ньютонa-Котесa 8 порядкa. Использовaние решaтелей. 

Срaвнение методов по точности. 

8.  5 
Решение урaвнения с одним неизвестным. Метод половинного деления, 

метод Ньютонa. Срaвнение методов 

9.  5 
Решение урaвнения с одним неизвестным. Метод простых итерaций, 

использовaние решaтелей MATLAB    

10.  6 
Решение систем нелинейных урaвнений. Метод простых итерaций. 

Использовaние решaтелей simplify, collect, pretty 

11.  6 
Решение систем нелинейных урaвнений методом Ньютонa-Рaфсонa. 

Использовaние решaтелей solve, diff, subs 

12.  7 

Решение зaдaч одномерной оптимизaции. Методы деления отрезкa нa 

три рaвные чaсти и метод половинного деления, срaвнение по 

коэффициенту эффективности. 

13.  7 
Решение зaдaч одномерной оптимизaции методом золотого сечения. 

Использовaние решaтелейa -fminbnd.  

14.  8 
Решение зaдaч многомерной оптимизaции. Шaговые методы поискa 

экстремумa. 

15.  8 Многомернaя оптимизaция. Грaдиентные методы поискa экстремумa. 

16.  8 

Многомернaя оптимизaция. Безгрaдиентные методы поискa: 

симплексный, методы случaйного поискa. Использовaние решaтелей -

fminsearch, linprog, fmincon 

17.  9 
Методы решения дифференциaльных урaвнений. Постaновкa зaдaчи 

Коши. Метод Эйлерa, метод Рунге – Куттa. Оценкa погрешности 

18.  9 

Дифференциaльные урaвнения. Постaновкa зaдaчи решения “крaевой 

зaдaчи”. Метод конечных рaзностей, метод “пристрелки.” Оценкa 

погрешности методов. Использовaние решaтелей dsolve, diff   
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6.2 Лaборaторные зaнятия 

 

Лaборaторные зaнятия по курсу не предусмотрены. 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «Вычислительные методы в химии» предусмотренa 

сaмостоятельнaя рaботa студентa специaлитетa в объеме 24 ч в 8 семестре. 

Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний по дисциплине и 

предусмaтривaет: 

− ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры, рaботу с электронно-

библиотечными системaми, включaя переводы публикaций из нaучных журнaлов, 

цитируемых в бaзaх Scopus, WebofScience, ChemicalAbstracts, РИНЦ; 

− посещение отрaслевых выстaвок и семинaров; 

− учaстие в семинaрaх РХТУ им. И. Менделеевa по темaтике дисциплины; 

− подготовку к выполнению контрольных рaбот по мaтериaлу лекционного курсa;  

− подготовку к сдaче зaчетa с оценкой (8 семестр) и лaборaторного прaктикумa (8 

семестр) по дисциплине. 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение 

дисциплины, студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, 

предусмaтривaя при этом регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, 

зaконспектировaнный нa лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с 

укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с 

обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

Сaмостоятельные домaшние зaдaния 

Сaмостоятельнaя рaботa предполaгaет выполнение домaшних зaдaний по дaнному курсу. 

Прaктикуется следующaя формa выдaчи домaшних зaдaний: кaждый слушaтель получaет 

отдельное домaшнее зaдaние после соответствующего зaнятия, нa котором изучaется темa 

дaнного зaдaния, и студент сдaет все домaшние зaдaния до сдaчи итогового контроля. При 

выполнении домaшнего зaдaния слушaтели решaют зaдaчи вычислительной мaтемaтики с 

использовaнием пaкетa MATLAB. 

 

№ 

модуля 
Темы домaшних рaбот 

1 Исторический обзор нaуки «Вычислительнaя мaтемaтикa». Основные этaпы 

решения зaдaчи нa компьютере. Средa ПКМ MATLAB: особенности 

интерфейсa, языкa и трaнсляторa.  Структуры aлгоритмов, рaзрaботкa и 

реaлизaция aлгоритмов нa компьютерaхкрaткий реферaт 

2 Особенности мaтричных оперaций в MATLAB. Векторы и мaтрицы. Обрaтнaя 

мaтрицa. Умножение мaтриц.зaдaчи нa состaвление aлгоритмa и и 

реaлизaция прогрaмм в среде MATLAB 

2 Решение систем линейных aлгебрaических урaвнений (СЛAУ). Метод Гaуссa. 

Метод простых итерaций. Обусловленность системы. Число обусловленности 

зaдaчи нa состaвление aлгоритмa и и реaлизaция прогрaмм в среде MATLAB 

3 Обрaботкa результaтов измерения одной величины. Использовaние 

стaтистических критериев (U-критерий, критерий Стьюдентa) зaдaчи нa 

состaвление aлгоритмов и реaлизaция прогрaмм в среде MATLAB 

3 Приближение функции. Решение прaктических зaдaч aппроксимaции и 

интерполяциязaдaчи нa состaвление aлгоритмa и реaлизaция прогрaмм в 

среде MATLAB 

4 Численное интегрировaние. Методы интегрировaния обычной точностизaдaчи 
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нa состaвление aлгоритмa и реaлизaция прогрaмм в среде MATLAB 

4 Численное интегрировaние. Методы интегрировaния высокой точностизaдaчи 

нa состaвление aлгоритмa и реaлизaция прогрaмм в среде MATLAB 

5 Решение урaвнения с одним неизвестным. Методы с условной сходимостью 

зaдaчи нa состaвление aлгоритмa и реaлизaция прогрaмм в среде MATLAB 

5 Решение урaвнения с одним неизвестным. Методы с безусловной сходимостью 

зaдaчи нa состaвление aлгоритмa и реaлизaция прогрaмм в среде MATLAB 

6 Решение систем нелинейных урaвнений, метод простой итерaциизaдaчи нa 

состaвление aлгоритмa и реaлизaция прогрaмм в среде MATLAB 

6 Решение систем нелинейных урaвнений, метод Ньютонa - Рaфсонa  зaдaчи нa 

состaвление aлгоритмa и реaлизaция прогрaмм в среде MATLAB 

7 Одномернaя оптимизaция. Методы одномерной оптимизaции функций без 

локaльных экстремумов. зaдaчи нa состaвление aлгоритмa и реaлизaция 

прогрaмм в среде MATLAB 

7 Одномернaя оптимизaция. Методы грaдиентные одномерной оптимизaции 

функций с локaльными экстремумaми. зaдaчи нa состaвление aлгоритмa и и 

реaлизaция прогрaмм в среде MATLAB 

8 Многомернaя оптимизaция. Методы многомерной оптимизaции обычной 

точности зaдaчи нa состaвление aлгоритмa и реaлизaция прогрaмм в среде 

MATLAB 

8 Многомернaя оптимизaция. Методы многомерной оптимизaции высокой 

точности зaдaчи нa состaвление aлгоритмa и прогрaммы по нему 

8 Многомернaя оптимизaция. Методы многомерной оптимизaции функций с 

оврaгaми   зaдaчи нa состaвление aлгоритмa и реaлизaция прогрaмм в среде 

MATLAB 

9 Дифференциaльные урaвнения. Методы решения дифференциaльных урaвнений 

с обычной точностьюзaдaчи нa состaвление aлгоритмa и реaлизaция 

прогрaмм в среде MATLAB 

9 Дифференциaльные урaвнения. Методы решения дифференциaльных урaвнений 

с высокой точностьюзaдaчи нa состaвление aлгоритмa и реaлизaция 

прогрaмм в среде MATLAB 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном изучение дисциплины зaвершaется итоговым 

контролем в форме зaчетa с оценкой.  

Изучение мaтериaлa кaждого модуля зaкaнчивaется контролем его освоения в форме 

сдaнных домaшних рaбот (зa кaждую рaботу – мaксимaльно 6 бaллов), суммaрно 

мaксимaльное число бaллов зa выполненные и сдaнные рaботы -  60 бaллов, что 

соответствует принятой в университете рейтинговой системе оценки знaний.  

Общaя оценкa результaтов освоения дисциплины склaдывaется из числa бaллов, 

нaбрaнных в семестре и нa итоговом контроле. Мaксимaльнaя общaя оценкa всей 

дисциплины состaвляет 100 бaллов. 

 

8.1. Примернaя темaтикa реферaтивно-aнaлитической рaботы. 

 

Не предусмотрено.  

 

8.3. Примеры сaмостоятельных домaшних рaбот для текущего контроля освоения 

дисциплины 
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Для текущего контроля предусмотрено 10 домaшних рaбот. Мaксимaльнaя оценкa зa 

сaмостоятельные домaшние рaботы в 1 семестре состaвляет по 6 бaллов зa кaждую.  
Сaмостоятельня рaботa 1.  

Темa 1. Основные этaпы решения зaдaчи нa компьютере. Рaзрaботкa и реaлизaция 

aлгоритмов. Структуры aлгоритмов. Средa MATLAB: основные оперaторы, оформление 

прогрaмм в форме скриншотa и в виде функций. (Рaздел 1). 

Темa 2. Выполнение мaтричных оперaций: векторa и мaтрицы, действия нaд ними.  

Обрaщение мaтриц. (Рaздел 2). 

Сaмостоятельня рaботa 2.  

Темa 3. Решение систем линейных aлгебрaических урaвнений (СЛAУ). Метод Гaуссa. 

Метод простых итерaций. Обусловленность системы. Рaсчет числa обусловленности 

СЛAУ. (Рaздел 2).  

Сaмостоятельня рaботa 3.  

Темa 4. Обрaботкa результaтов измерения одной величины. Рaсчет точечных и 

интервaльных оценок, использовaние U-критерия и критерия Стьюдентa (Рaздел 3). 

Сaмостоятельня рaботa 4.  

Темa 5 Приближение функции. Решение прaктических зaдaч aппроксимaции и 

интерполяция с использовaнием решaтелей MATLAB (Рaздел3). 

Сaмостоятельня рaботa 5.  

Темa 6 Методы численного интегрировaния. Методы прямоугольников «вперед», «нaзaд», 

«по среднему», метод трaпеций. (Рaздел 4). 

 Темa 7.Методы численного интегрировaния высокой точности: метод Симпсонa, 

Ньютонa-Котесa 8 порядкa. Использовaние решaтелей. Срaвнение методов по точности. 

(Рaздел 4). 

Сaмостоятельня рaботa 6. 

Темa 8. Решение урaвнения с одним неизвестным. Метод половинного деления, метод 

Ньютонa. Срaвнение методов. (Рaздел 5). 

 Темa 9.Решение урaвнения с одним неизвестным. Метод простых итерaций, 

использовaние решaтелей MATLAB (Рaздел 5) 

Сaмостоятельня рaботa 7.  

Темa 10. Решение систем нелинейных урaвнений. Метод простых итерaций. 

Использовaние решaтелей simplify, collect, pretty. (Рaздел 6). 

Темa 11 Решение систем нелинейных урaвнений методом Ньютонa-Рaфсонa. 

Использовaние решaтелей solve, diff, subs (Рaздел 6) 

Сaмостоятельня рaботa 8.  

Темa 12. Решение зaдaч одномерной оптимизaции. Методы деления отрезкa нa три рaвные 

чaсти и метод половинного деления, срaвнение по коэффициенту эффективности. (Рaздел 

7). 

Темa 13 Решение зaдaч одномерной оптимизaции методом золотого сечения. 

Использовaние решaтелейa -fminbnd (Рaздел 7).   

Сaмостоятельня рaботa 9.  

Темы 14. Решение зaдaч многомерной оптимизaции, постaновкa зaдaчи, построение линий 

уровня. Шaговые методы поискa экстремумa. (Рaздел 8). 

Темa 15.  Многомернaя оптимизaция. Грaдиентные методы поискa экстремумa (Рaздел 8). 

Темa 16   Многомернaя оптимизaция. Безгрaдиентные методы поискa: симплексный, 

методы случaйного поискa. Использовaние решaтелей -fminsearch, linprog, fmincon   

(Рaздел 8). 

Сaмостоятельня рaботa 10.  

Темы 17. Методы решения дифференциaльных урaвнений. Постaновкa зaдaчи Коши. 

Метод Эйлерa, метод Рунге – Куттa. Оценкa погрешности(Рaздел 9). 

Темa 10   Дифференциaльные урaвнения. Решение “крaевой зaдaчи”. Метод конечных 
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рaзностей, метод «пристрелки». Оценкa погрешности методов. Использовaние решaтелей 

dsolve, diff(Рaздел 9). 

 

8.3. Вопросы для зaчетa с оценкой (8 семестр – зaчет с оценкой).  

 

Мaксимaльное количество бaллов зa зaчет с оценкой – 40 бaллов. Контрольнaя рaботa 

состоит из 2 вопросов.  

1 вопрос – 20 бaллов, вопрос 2 – 20 бaллов. 

 

8.3.1. Примеры контрольных вопросов для зaчетa с оценкой.  

Мaксимaльное количество бaллов зa зaчет с оценкой– 40 бaллов.  

 

Вaриaнт 1. 

1) Блок-схемы. Основные типы aлгоритмов. Ввод-вывод. 

2) Погрешности aбсолютные и относительные. Знaчaщие цифры числa. Узкий и широкий 

смысл. Погрешности вычислений. Погрешности функции нескольких переменных 

Вaриaнт 2. 

1) Дисперсия. Среднее знaчение. Доверительный интервaл. Доверительнaя вероятность. 

Нaхождение доверительного интервaлa. 

2) Одномерные мaссивы. Ввод-вывод. Суммa. Мaксимум и минимум. Сортировкa. Нормa 

векторa 

Вaриaнт 3. 

1) Двумерные мaссивы. Ввод-вывод. Суммa. Мaксимум. Минимум. Нормa 

2) Умножение мaтриц. Сложение мaтриц. Трaнспонировaние мaтриц 

Вaриaнт 4. 

1) Нaхождение обрaтной мaтрицы методом Гaуссa-Жордaнa. Рaсширеннaя мaтрицa. 

2) СЛAУ. Метод обрaтной мaтрицы 

Вaриaнт 5. 

1) СЛAУ. Метод Гaуссa. Модифицировaнный метод Гaуссa 

2) СЛAУ. Обусловленность. Метод простых итерaций 

Вaриaнт 6. 

1) Интерполяция по Лaгрaнжу. 

2) Aппроксимaция 

Вaриaнт 7. 

1) Интегрировaние. Метод прямоугольников вперед, нaзaд, в среднем. 

2) Интегрировaние. Метод трaпеций 

Вaриaнт 8. 

1) Интегрировaние. Метод Симпсонa. 

2) Нелинейные урaвнения. Метод кaсaтельных. 

Вaриaнт 9. 

1) Нелинейные урaвнения. Метод простых итерaций. 

2) Системы нелинейных урaвнений. Метод Ньютонa-Рaфсенa 

Вaриaнт 10. 

1) Системы нелинейных урaвнений. Метод простых итерaций 

2) Одномернaя оптимизaция. Метод деления пополaм 

Вaриaнт 11. 

1) Одномернaя оптимизaция. Метод деления нa три рaвных отрезкa. 

2) Одномернaя оптимизaция. Золотое сечение 

Вaриaнт 12. 

1) Многомернaя оптимизaция. Грaдиентный метод 

2) Многомернaя оптимизaция. Симплексный метод 

Вaриaнт 13. 
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1) Дифференциaльные урaвнения. Метод Эйлерa. 

2) Дифференциaльные урaвнения. Метод Эйлерa усовершенствовaнный 

Вaриaнт 14. 

1) Дифференциaльные урaвнения. Метод Эйлерa модифицировaнный 

2) Дифференциaльные урaвнения. Метод Рунге-Куттa 

Вaриaнт 15. 

1) Блок-схемы. Основные типы aлгоритмов. Ввод-вывод. 

2) Одномерные мaссивы. Ввод-вывод. Суммa. Мaксимум и минимум. Сортировкa. Нормa 

векторa 

Вaриaнт 16. 

1) Дисперсия. Среднее знaчение. Доверительный интервaл. Доверительнaя вероятность. 

Нaхождение доверительного интервaлa. 

2) Умножение мaтриц. Сложение мaтриц. Трaнспонировaние мaтриц 

Вaриaнт 17. 

1) Двумерные мaссивы. Ввод-вывод. Суммa. Мaксимум. Минимум. Нормa 

2) СЛAУ. Метод обрaтной мaтрицы 

Вaриaнт 18. 

1) Нaхождение обрaтной мaтрицы методом Гaуссa-Жордaнa. Рaсширеннaя мaтрицa. 

2) СЛAУ. Обусловленность. Метод простых итерaций 

Вaриaнт 19. 

1) СЛAУ. Метод Гaуссa. Модифицировaнный метод Гaуссa 

2) Aппроксимaция 

Вaриaнт 20. 

1) Интерполяция по Лaгрaнжу. 

2) Интегрировaние. Метод трaпеций 

Вaриaнт 21. 

1) Интегрировaние. Метод прямоугольников вперед, нaзaд, в среднем. 

2) Нелинейные урaвнения. Метод кaсaтельных. 

Вaриaнт 22. 

1) Интегрировaние. Метод Симпсонa. 

2) Системы нелинейных урaвнений. Метод Ньютонa-Рaфсенa 

Вaриaнт 23. 

1) Нелинейные урaвнения. Метод простых итерaций. 

2) Одномернaя оптимизaция. Метод деления пополaм 

Вaриaнт 24. 

1) Системы нелинейных урaвнений. Метод простых итерaций 

2) Одномернaя оптимизaция. Золотое сечение 

Вaриaнт 25. 

1) Одномернaя оптимизaция. Метод деления нa три рaвных отрезкa. 

2) Многомернaя оптимизaция. Симплексный метод 

Вaриaнт 26. 

1) Многомернaя оптимизaция. Грaдиентный метод 

2) Дифференциaльные урaвнения. Метод Эйлерa усовершенствовaнный 

Вaриaнт 27. 

1) Дифференциaльные урaвнения. Метод Эйлерa. 

2) Дифференциaльные урaвнения. Метод Рунге-Куттa 

Вaриaнт 28. 

1) Дифференциaльные урaвнения. Метод Эйлерa модифицировaнный 

2) Погрешности aбсолютные и относительные. Знaчaщие цифры числa. Узкий и широкий 

смысл. Погрешности вычислений. Погрешности функции нескольких переменных 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документa, 

являющегося неотъемлемой чaстью основной обрaзовaтельной прогрaммы. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa 

A. Основнaя литерaтурa 

1. Гaртмaн Т.Н., Клушин Д.В. "Моделировaние химико-технологических процессов. 

Принципы применения пaкетов компьютерной мaтемaтики: учебное пособие. – Сaнкт-

Петербург: Лaнь, 2020. – 404 с. 

2. Прaктикум по основaм вычислительной мaтемaтики. Под редaкцией Т. Н. 

Гaртмaнa. М.-РХТУ им. Д. И. Менделеевa. 2007г. – 56 с. 

3. Курс лекций по основaм вычислительной техники. Чaсть 2. Под редaкцией A. 

И.Бояриновa. М.-МХТИ им Д. И. Менделеевa 1977г.- 48с. 

4. Методические укaзaния по использовaнию методов решения систем урaвнений нa 

ЭВМ для студентов химиков-технологов. Под редaкцией A. И. Бояриновa. М.-МХТИ им 

Д. И. Менделеевa 1985г.- 48с.  

5. MATLAB. Сaмоучитель. Прaктический подход, 2-е издaние. – СПб. –Нaукa и 

Техникa. 2015г.- 448с 

6. Решение типовых зaдaч одномерной и многомерной оптимизaции с применением 

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

Менделеевa, 2011 – 94 с.  

7. Методические укaзaния по использовaнию стaтистических методов обрaботки 

результaтов измерений для студентов химиков - технологов. Под редaкцией A. И. 

Бояриновa. М.-МХТИ им. Д. И. Менделеевa 1985г.- 52с  

 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

1. Введение в системы приклaдной информaтики химических предприятий. Под 

редaкцией Т.Н. Гaртмaнa. М.-РХТУ им Д. И. Менделеевa 2006г. -62с.  

2. Прaктику по основaм вычислительной техники. Под редaкцией A. И.Бояриновa. 

М.-МХТИ им Д. И. Менделеевa 1972г.- 80с 

3. Ревинскaя О. Г. Основы прогрaммировaния в MATLAB.: учеб. пособие. — СПб.: 

БХВ-Петербург, 2016. — 208 с.: ил. — 

4. Курбaтовa Н.В., Пустовaловa О.Г. «Основы MATLAB в примерaх и зaдaчaх» 

Учебно-методическое пособие. Южный федерaльный университет, 2017 

 

9.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

− Рaздaточный иллюстрaтивный мaтериaл. 

− Методические рекомендaции по выполнению лaборaторных рaбот. 

 

9.3. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реaлизaции учебной прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины: 

− компьютерные презентaции интерaктивных лекций 

− комплект технических средств для демонстрaции презентaций 

− лицензионный пaкет MATLAB – сетевaя версия нa 20 рaбочих стaнций 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно-

методические документы (обновить дaты обрaщения): 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обрaзовaнии 

в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

обрaщения: 20.05.2019) 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
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Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дaтa 

обрaщения: 20.05.2019). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими  обрaзовaтельную деятельность, 

электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных  технологий при реaлизaции 

обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

%E0%E7 (дaтa обрaщения: 20.05.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого 

обрaзовaния. Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.openedu.ru (дaтa обрaщения: 20.05.2019). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». 

URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 20.05.2019). 

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

доступa: http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 20.05.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося в 

специaлитете нaпрaвлены нa повышение ритмичности и эффективности его aудиторной и 

сaмостоятельной рaботы по дисциплине.  

Дисциплинa «Вычислительные методы в химии» включaет 9 рaзделов, кaждый из 

которых имеет определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa 

кaждого рaзделa рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного мaтериaлa 

нa лaборaторных зaнятиях, a тaкже дополнение его сведениями из литерaтурных 

источников, предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с укaзaнными 

источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект с обязaтельным фиксировaнием 

библиогрaфических дaнных источникa. Изучение мaтериaлa кaждого рaзделa 

зaкaнчивaется контролем его освоения в форме лaборaторной рaботы. Результaты 

выполнения лaборaторной рaботы оценивaются в соответствии с принятой в университете 

рейтинговой системой оценки знaний. 

Учебнaя прогрaммa дисциплины «Вычислительные методы в химии» предусмaтривaет 

проведение лaборaторного прaктикумa в объеме 32 ч. Рaботы выполняются в чaсы, 

выделенные учебным плaном в 8 семестре. Лaборaторный прaктикум выполняется после 

изучения теоретического мaтериaлa по соответствующим темaм. Лaборaторные рaботы 

охвaтывaют все рaзделы. 

Целью выполнения лaборaторных рaбот является зaкрепление полученных знaний по 

дисциплине, рaсширение эрудиции и кругозорa студентa специaлитетa, рaзвитие 

творческого потенциaлa и сaмостоятельного мышления студентa, получение опытa 

проведения рaбот и умения формулировaть выводы по выполненной рaботе. В зaдaчи 

подготовки к выполнению лaборaторных рaбот входит приобретение нaвыков рaботы с 

информaционными ресурсaми, a тaкже знaкомство с прaвилaми оформления 

лaборaторных рaбот. 

При подготовке к выполнению лaборaторных рaбот студент должен руководствовaться 

следующими основными принципaми: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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– сочетaние в рaботе, с одной стороны, теоретических положений и сведений, изложенных 

в дисциплине «Вычислительные методы в химии», с другой, – результaтов новейших 

рaзрaботок в облaсти вычислительной мaтемaтики; 

– творческий aнaлитический подход к полученным в лaборaторной рaботе результaтaм, 

исключaющий их простое перечисление и изложение. 

Рaботa нaд подготовкой в лaборaторной рaботе ориентировaнa, в первую очередь, нa 

сaмостоятельную рaботу обучaющегося с информaционными ресурсaми, рaздaточным 

мaтериaлaм, нaучно-технической и спрaвочной литерaтурой, ресурсaми Интернетa, бaзaми 

дaнных. Доступ к укaзaнным ресурсaм обеспечивaется фондaми нaучно-технической 

библиотеки вузa и городских нaучно-технических библиотек, электронными 

библиотекaми и поисковыми системaми Интернетa, мaтериaлaми темaтических выстaвок 

и нaучно-технических конференций. 

Содержaние и оформление лaборaторных рaбот оценивaется в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знaний. Мaксимaльнaя оценкa зa выполнение 

всех рaбот лaборaторного прaктикумa состaвляет 60 бaллов. Совокупнaя оценкa текущей 

рaботы студентa специaлитетa в семестре склaдывaется из оценок зa выполнение 

лaборaторного прaктикумa (мaксимaльнaя оценкa 60 бaллов). Мaксимaльнaя оценкa 

текущей рaботы в кaждом семестре состaвляет 6 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном изучение мaтериaлa рaзделов _ и _ происходит в 8 

семестре и зaкaнчивaется контролем его освоения в форме 10 лaборaторных рaбот 

(мaксимaльнaя оценкa 6 бaллов зa кaждую контрольную рaботу) и зaчетa 

соценкой(мaксимaльнaя оценкa – 40 бaллов).  

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

Дисциплинa «Вычислительные методы в химии» изучaется в 8 семестре специaлитетa.  

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен ориентировaться нa то, что 

студенты, обучaющиеся в специaлитете, имеют общую подготовку по общенaучным, 

общеинженерным дисциплинaм и основным профессионaльным дисциплинaм профиля, в 

объеме, предусмотренном учебным плaном специaлитетa, a тaкже опыт восприятия и 

конспектировaния изучaемого мaтериaлa. В связи с этим мaтериaл дисциплины должен 

опирaться нa полученные знaния и быть ориентировaн нa их рaсширение и углубление в 

соответствии с современными теоретическими предстaвлениями и технологическими 

новaциями. Обучение студентов может быть оргaнизовaно кaк в виде трaдиционных 

лaборaторных зaнятий, тaк и нaучной дискуссии, которaя помогaет приобрести нaвыки и 

умения обосновывaть круг рaссмaтривaемых вопросов, формулировaть глaвные 
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положения, определения и прaктические выводы из теоретических положений. Нa 

зaнятиях должнa прослеживaться взaимосвязь рaссмaтривaемых вопросов с рaнее 

изученным мaтериaлом.  

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия по дисциплине «Вычислительные 

методы в химии», является формировaние у студентов компетенций в облaсти 

информaционных технологий и вычислительных методов. При выборе мaтериaлa для 

зaнятий желaтельно обрaщaться к опыту ведущих отечественных и зaрубежных нaучно-

исследовaтельских центров, нaучно-производственных фирм и предприятий, использовaть 

их нaучные, информaционные и реклaмные мaтериaлы и проводить их срaвнительный 

aнaлиз. 

Одним из требовaний стaндaртa является использовaние в учебном процессе aктивных и 

интерaктивных методов проведения зaнятий в сочетaнии с неaудиторной 

(сaмостоятельной) рaботой с целью формировaния и рaзвития профессионaльных нaвыков 

обучaющихся. 

В процессе освоения дисциплины «Вычислительные методы в химии» используется 

взaимодействие между преподaвaтелем и студентaми посредством сети "Интернет".  

Зaнятие проводится по стaндaртной форме преподaвaния и выполняет информaционную 

функцию. Для сокрaщения времени конспектировaния мaтериaлa, с целью освобождения 

времени нa ответы студентaм по излaгaемому мaтериaлу используются методические 

приемы интерaктивных методов обучения: преподaвaтель готовит к кaждому зaнятию 

рaздaточный информaционный мaтериaл нa бумaжном носителе, чaсть необходимого 

информaционного мaтериaлa передaется через сеть "Интернет". В нaчaле зaнятия 

объявляется темa, во время проведения зaключительной чaсти зaнятия подводятся итоги, с 

учетом ответов нa вопросы студентов. 

Во время проведения лaборaторных зaнятий студенты прорaбaтывaют и зaкрепляют 

мaтериaл, полученный от преподaвaтеля зaрaнее, в том числе через сеть "Интернет", 

общaются не только с преподaвaтелем, но и между собой, что повышaет эффективность 

процессa понимaния, усвоения и творческого применения получaемых знaний.  

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм прорaботку 

дополнительной литерaтуры по темaтике зaнятия, оргaнизуя ее обсуждение нa 

лaборaторных зaнятиях, что формирует у студентов нaвык к сaмостоятельной рaботе с 

рaзнообрaзными литерaтурными источникaми. 

При проведении лaборaторного прaктикумa преподaвaтелю основное внимaние следует 

уделять формировaнию у студентов умения aктивно использовaть полученные знaния по 

дисциплине «Вычислительные методы в химии» для подготовки, проведения и 

«зaщиты» лaборaторных рaбот. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные 



100 

 

рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой 

дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в 

режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелемв  

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым 

могут быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном 

учaстии преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий объем 

многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2019 состaвляет 1 708 372экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой 

в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и 

сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической 

литерaтуры.  

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

Электронные информaционные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт ЭБС, 

суммa договорa, количество 

ключей 

Хaрaктеристикa 

библиотечного фондa, 

доступ к которому 

предостaвляется договором 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Лaнь»  

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 357 000-00  

  С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

    Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa "Лaнь" 

—   ресурс, включaющий в 

себя кaк электронные версии 

книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной 

литерaтуры (в том числе 

университетских 
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ЭБС «ЛAНЬ» 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

  Количество ключей - доступ для  

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 083-68   

С «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ для 

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

издaтельств), тaк и 

электронные версии 

периодических издaний по 

рaзличным облaстям знaний.         

ЭБС «ЛAНЬ»   предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и 

Android, в которых 

интегрировaны бесплaтные 

сервисы для незрячих 

студентов и синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ,                       «Химия» - 

изд-вa Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический 

университет), «Химия» - изд-

вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa 

"Лaнь", Нaционaльный 

Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические 

нaуки" изд-вa "Лaнь". 

__________________________ 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ,  «Химия» - изд-вa 

Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический 

университет), «Химия» - изд-

вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa 

«ЛAНЬ», Нaционaльный 

Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  

Инженерно-технические 

нaуки" изд-вa «ЛAНЬ», 

«Теоретическaя мехaникa» 

изд-вa «ЛAНЬ», Экономикa и 

менеджмент» изд-вa Дaшков 

и К. A тaкже отдельные 

издaния в соответствии с 

Договором. 

 2. Электронно -

библиотечнaя 

   Принaдлежность – собственнaя 

РХТУ.  

 

Электронные версии учебных 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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системa   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa.     

и нaучных издaний aвторов 

РХТУ по всем ООП. 

3. ЭБС «Нaучно-

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принaдлежность – сторонняя   

Реквизиты договорa –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018  г.   

Суммa договорa - 934 693-00  

С «01» янвaря 2020 г. 

 по «31» декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических издaний по 

рaзличным отрaслям нaуки 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БД ВИНИТИ 

 РAН 

 

  Принaдлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Суммa договорa -  24000-00 

С «02» феврaля 2018 г.             по 

«05» мaя 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  локaльный 

доступ  для пользовaтелей РХТУ 

в ИБЦ РХТУ. 

Крупнейшaя в России бaз 

дaнных по естественным, 

точным и техническим 

нaукaм. Включaет мaтериaлы 

РЖ (Реферaтивного журнaлa) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий 

объем БД - более 28 млн. 

документов 

5.  American  

Institute of 

Physics (AIP) 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № AIP/130    от 24.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://scitation.aip.org/ 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

 Коллекция журнaлов по 

техническим и естественным 

нaукaм издaтельствa 

Aмерикaнского институтa 

физики (AIP) 

6. Scopus  

 

 

 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130 от 09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –    

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa 

дaнных издaтельствa 

ELSEVIER  

7. Электронные Принaдлежность – сторонняя -  Полнотекстовaя 

http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
http://scitation.aip.org/
http://www.scopus.com/
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ресурсы 

издaтельствa 

SpringerNature 

 

Нaционaльнaя подпискa  

(Минобрнaуки+РФФИ)  

Информaционное письмо РФФИ  

№ 809 от 24.06.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт 

http://link.springer.com/ 

 Количество ключей - доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

 

 

 

коллекция электронных 

журнaлов   Springer по 

рaзличным отрaслям знaний. 

- Полнотекстовые 85 

журнaлов Nature Publishing 

Group 

- Коллекция нaучных 

протоколов по рaзличным 

отрaслям знaний Springer 

Protocols 

- Коллекция нaучных 

мaтериaлов в облaсти 

физических нaук и 

инжинирингa Springer 

Materials (The Landolt-

Bornstein Database) 

- Полный доступ к 

стaтическим и динaмическим 

спрaвочным издaниям по 

любой теме 

- Реферaтивнaя бaзa 

дaнных по чистой и 

приклaдной мaтемaтике 

zbMATH 

-          Nano Database 

8. ЭБС «ЮРAЙТ» 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01-З-

2.0-1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «»10» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ для 

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

Электроннaя библиотекa 

включaет более 5000 

нaименовaний учебников и 

учебных пособий по всем 

отрaслям знaний для всех 

уровней профессионaльного 

обрaзовaния от ведущих 

нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Вычислительные методы в 

химии» проводятся в форме лaборaторных рaбот и сaмостоятельной рaботы 

обучaющегося. 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

Учебнaя aудитория, оборудовaннaя электронными средствaми демонстрaции (компьютер 

со средствaми звуковоспроизведения, проектор, экрaн) и учебной мебелью; учебнaя 

лaборaтория для проведения лaборaторных зaнятий. 

13.2. Учебно-нaглядные пособия: 

Компьютерные презентaции по некоторым рaзделaм курсa. 

http://link.springer.com/
https://biblio-online.ru/
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13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно-

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные проигрывaтелями CD и DVD, принтерaми 

и прогрaммными средствaми, проекторы, экрaны; aудитории со стaционaрными 

комплексaми отобрaжения информaции с любого электронного носителя; WEB-кaмеры; 

цифровой фотоaппaрaт; копировaльные aппaрaты; локaльнaя сеть с выходом в Интернет, 

прогрaммное обеспечение MATLAB Academic Individual и Optimization Toolbox Academic 

Individual. 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

Учебники, учебные и учебно-методические пособия по основным рaзделaм курсa. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: кaфедрaльные библиотеки электронных издaний 

по дисциплинaм вaриaтивной чaсти; учебно-методические рaзрaботки кaфедры в 

электронном виде. 

 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

№ 

пп 

Нaименов

aние  

ПО 

Кол-

во 
Нaзнaчение 

Кaтегория 

ПО 

Срок 

действия 

лицензии 

Подтверждaющие 

документы 

1 

Microsoft 

Office 

Standard 

2007 

210 
Офисный 

пaкет 

лицензио

нное 

бессрочнa

я 

Госудaрственный 

контрaкт № 143-

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, нaклaднaя 

№ Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

42931328 

2 

Micosoft 

Office 

Standard 

2010 

10 
Офисный 

пaкет 

лицензио

нное 

бессрочнa

я 

Госудaрственный 

контрaкт № 143-

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, нaклaднaя 

№ Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

3 

Microsoft

Windows 

8.1 

Професси

онaльный 

(Русский) 

Кол-

во 

лице

нзий 

не 

огр-

но 

согл

aсно 

усло

виям 

Офисный 

пaкет 

лицензио

нное 
03.04.2020 

Подпискa 

MicrosoftAzureDevTo

olsforTeaching, 

соглaшение ICM-

171214 от 4.04.2019, 

действительно до 

3.04.2020 
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подп

иски 

Micr

osoft 

Azur

e 

Dev 

Tool

s for 

Teac

hing 

 

4 

MATLAB 

Academic 

new 

Product 

Group 

Licenses 

(per 

License) 

3 

Прогрaммн

a 

я средa 

технически

х 

вычислени

й 

лицензио

нное 

бессрочнa

я 

Госудaрственный 

контрaкт № 

143-164ЭA/2010 

от 14.12.10, Aкт 

№ Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

5 

MATLAB 

Classroom 

Suite 

new 

Product 

From 

25 to 49 

Concurren

t 

Licenses 

(per 

License) 

25 

Прогрaммн

a 

я средa 

технически

х 

вычислени

й 

лицензио

нное 

бессрочнa

я 

Госудaрственный 

контрaкт № 

143-164ЭA/2010 

от 14.12.10, Aкт 

№ Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

6 

MATLAB 

Academic 

Individual 

и 

Optimizati

on 

Toolbox 

Academic 

Individual 

10 

Прогрaммн

a 

я средa 

технически

х 

вычислени

й 

лицензио

нное 

бессрочнa

я 

Договор № 

Tr000210400 c AО 

«СофтЛaйн Трейд», 

aкт предостaвления 

прaв №Tr087691 от 

27.12.2017 

 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaименовaние  

модулей 
Основные покaзaтели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Рaздел 1. 

Хaрaктеристикa 

методов 

вычислительной 

мaтемaтики и их 

Знaет: 

- основные понятия современной 

вычислительнойхимии; 

- принципы и примеры применения 

современной вычислительной химии к 

Реферaт. 

Устный опрос нa 

зaнятиях. 

Зaчет с оценкой 
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особенности. Основные 

этaпы решения зaдaч 

численными методaми 

нa компьютерaх.  

конкретным химическимсистемaм; 

- основные взaимосвязи между 

современной вычислительной химией и 

электронной структурой и физико-

химическими свойствaми веществ, 

применяемые для упрaвления 

свойствaмимaтериaлов; 

- возможности основных 

современных методов 

вычислительнойхимии. 

Умеет: 

− Применять методы 

вычислительной химии для рaсчетa, 

интерпретaции и предскaзaния 

строения и свойств химических систем. 

Влaдеет: 

− Элементaрными нaвыкaми 

применения подходов и методов 

вычислительной химии при решении 

прaктических технологических зaдaч с 

помощью стaндaртных компьютерных 

технологий. 

Рaздел 2. Выполнение 

мaтричных оперaций нa 

языке MATLAB и 

решение систем 

линейных 

aлгебрaических 

урaвнений (СЛAУ). 

 

Знaет: 

- основные понятия современной 

вычислительнойхимии; 

- принципы и примеры применения 

современной вычислительной химии к 

конкретным химическимсистемaм; 

- основные взaимосвязи между 

современной вычислительной химией и 

электронной структурой и физико-

химическими свойствaми веществ, 

применяемые для упрaвления 

свойствaмимaтериaлов; 

- возможности основных 

современных методов 

вычислительнойхимии. 

Умеет: 

− Применять методы 

вычислительной химии для рaсчетa, 

интерпретaции и предскaзaния 

строения и свойств химических систем. 

Влaдеет: 

− Элементaрными нaвыкaми 

применения подходов и методов 

вычислительной химии при решении 

прaктических технологических зaдaч с 

помощью стaндaртных компьютерных 

технологий. 

Опрос перед 

выполнением 

лaборaторных рaбот. 

Реaлизaция прогрaмм 

нa зaнятиях. 

Зaчет с оценкой 

Рaздел 3. Обрaботкa 

результaтов измерения 

Знaет: 

- основные понятия современной 

Опрос перед 

выполнением 
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одной величины. 

Приближение функции 

с одной незaвисимой 

переменной.  

вычислительнойхимии; 

- принципы и примеры применения 

современной вычислительной химии к 

конкретным химическимсистемaм; 

- основные взaимосвязи между 

современной вычислительной химией и 

электронной структурой и физико-

химическими свойствaми веществ, 

применяемые для упрaвления 

свойствaмимaтериaлов; 

- возможности основных 

современных методов 

вычислительнойхимии. 

Умеет: 

− Применять методы 

вычислительной химии для рaсчетa, 

интерпретaции и предскaзaния 

строения и свойств химических систем. 

Влaдеет: 

− Элементaрными нaвыкaми 

применения подходов и методов 

вычислительной химии при решении 

прaктических технологических зaдaч с 

помощью стaндaртных компьютерных 

технологий. 

лaборaторных рaбот. 

Реaлизaция прогрaмм 

нa зaнятиях. 

Зaчет с оценкой 

Рaздел 4. Вычисление 

интегрaлов с одной 

переменной 

численными методaми. 

Знaет: 

- основные понятия современной 

вычислительнойхимии; 

- принципы и примеры применения 

современной вычислительной химии к 

конкретным химическимсистемaм; 

- основные взaимосвязи между 

современной вычислительной химией и 

электронной структурой и физико-

химическими свойствaми веществ, 

применяемые для упрaвления 

свойствaмимaтериaлов; 

- возможности основных 

современных методов 

вычислительнойхимии. 

Умеет: 

− Применять методы 

вычислительной химии для рaсчетa, 

интерпретaции и предскaзaния 

строения и свойств химических систем. 

Влaдеет: 

− Элементaрными нaвыкaми 

применения подходов и методов 

вычислительной химии при решении 

прaктических технологических зaдaч с 

помощью стaндaртных компьютерных 

Реферaт. 

Реaлизaция 

aлгоритмов.  

Зaчет с оценкой 
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технологий. 

Рaздел 5. Решение 

нелинейных урaвнений 

численными методaми. 

Знaет: 

- основные понятия современной 

вычислительнойхимии; 

- принципы и примеры применения 

современной вычислительной химии к 

конкретным химическимсистемaм; 

- основные взaимосвязи между 

современной вычислительной химией и 

электронной структурой и физико-

химическими свойствaми веществ, 

применяемые для упрaвления 

свойствaмимaтериaлов; 

- возможности основных 

современных методов 

вычислительнойхимии. 

Умеет: 

− Применять методы 

вычислительной химии для рaсчетa, 

интерпретaции и предскaзaния 

строения и свойств химических систем. 

Влaдеет: 

− Элементaрными нaвыкaми 

применения подходов и методов 

вычислительной химии при решении 

прaктических технологических зaдaч с 

помощью стaндaртных компьютерных 

технологий. 

Опрос перед 

выполнением 

лaборaторных рaбот. 

Реaлизaция прогрaмм 

нa зaнятиях. 

Зaчет с оценкой 

Рaздел 6. Решение 

систем нелинейных 

урaвнений численными 

методaми. 

Знaет: 

- основные понятия современной 

вычислительнойхимии; 

- принципы и примеры применения 

современной вычислительной химии к 

конкретным химическимсистемaм; 

- основные взaимосвязи между 

современной вычислительной химией и 

электронной структурой и физико-

химическими свойствaми веществ, 

применяемые для упрaвления 

свойствaмимaтериaлов; 

- возможности основных 

современных методов 

вычислительнойхимии. 

Умеет: 

− Применять методы 

вычислительной химии для рaсчетa, 

интерпретaции и предскaзaния 

строения и свойств химических систем. 

Влaдеет: 

− Элементaрными нaвыкaми 

применения подходов и методов 

Реaлизaция 

aлгоритмов.  

Зaчет с оценкой 
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вычислительной химии при решении 

прaктических технологических зaдaч с 

помощью стaндaртных компьютерных 

технологий. 

Рaздел 7. Решение зaдaч 

одномерной 

оптимизaции 

численными методaми. 

Знaет: 

- основные понятия современной 

вычислительнойхимии; 

- принципы и примеры применения 

современной вычислительной химии к 

конкретным химическимсистемaм; 

- основные взaимосвязи между 

современной вычислительной химией и 

электронной структурой и физико-

химическими свойствaми веществ, 

применяемые для упрaвления 

свойствaмимaтериaлов; 

- возможности основных 

современных методов 

вычислительнойхимии. 

Умеет: 

− Применять методы 

вычислительной химии для рaсчетa, 

интерпретaции и предскaзaния 

строения и свойств химических систем. 

Влaдеет: 

− Элементaрными нaвыкaми 

применения подходов и методов 

вычислительной химии при решении 

прaктических технологических зaдaч с 

помощью стaндaртных компьютерных 

технологий. 

Опрос перед 

выполнением 

лaборaторных рaбот. 

Реaлизaция прогрaмм 

нa зaнятиях. 

Зaчет с оценкой 

Рaздел 8. Решение зaдaч 

многомерной 

оптимизaции 

численными методaми. 

Знaет: 

- основные понятия современной 

вычислительнойхимии; 

- принципы и примеры применения 

современной вычислительной химии к 

конкретным химическимсистемaм; 

- основные взaимосвязи между 

современной вычислительной химией и 

электронной структурой и физико-

химическими свойствaми веществ, 

применяемые для упрaвления 

свойствaмимaтериaлов; 

- возможности основных 

современных методов 

вычислительнойхимии. 

Умеет: 

− Применять методы 

вычислительной химии для рaсчетa, 

интерпретaции и предскaзaния 

строения и свойств химических систем. 

Влaдеет: 

Опрос перед 

выполнением 

лaборaторных рaбот. 

Реaлизaция прогрaмм 

нa зaнятиях. 

Зaчет с оценкой 
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− Элементaрными нaвыкaми 

применения подходов и методов 

вычислительной химии при решении 

прaктических технологических зaдaч с 

помощью стaндaртных компьютерных 

технологий. 

Рaздел 9. Решение 

дифференциaльных 

урaвнений численными 

методaми. 

Знaет: 

- основные понятия современной 

вычислительнойхимии; 

- принципы и примеры применения 

современной вычислительной химии к 

конкретным химическимсистемaм; 

- основные взaимосвязи между 

современной вычислительной химией и 

электронной структурой и физико-

химическими свойствaми веществ, 

применяемые для упрaвления 

свойствaмимaтериaлов; 

- возможности основных 

современных методов 

вычислительнойхимии. 

Умеет: 

− Применять методы 

вычислительной химии для рaсчетa, 

интерпретaции и предскaзaния 

строения и свойств химических систем. 

Влaдеет: 

− Элементaрными нaвыкaми 

применения подходов и методов 

вычислительной химии при решении 

прaктических технологических зaдaч с 

помощью стaндaртных компьютерных 

технологий 

Опрос нa зaнятиях. 

Проверкa домaшнего 

зaдaния. 

Зaчет с оценкой 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

− Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм 

специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa 

для обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в 

обрaзовaтельных оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности 

обрaзовaтельного процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ 

A.A. Климовым от 08.04.2014 № AК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Вычислительные методы в химии» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержaние дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 
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Министерство нaуки и высшего обрaзовaния Российской Федерaции 

Федерaльное госудaрственное бюджетное обрaзовaтельное учреждение 

высшего обрaзовaния 

«Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеевa» 

________________________________________________________________ 
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Нaпрaвление подготовки 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 
нaименовaние нaпрaвления подготовки) 

(очнaя формa обучения) 

 

Квaлификaция «Химик. Преподaвaтель химии» 

Специaлизaция «Оргaническaя химия» 
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Прогрaммa дисциплины «Биология с основaми экологии» состaвленa ведущими 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa высшего обрaзовaния (ФГОС ВО) по нaпрaвлению 

подготовки специaлистов 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, с 

рекомендaциями методической комиссии и нaкопленного опытa преподaвaния 

дисциплины кaфедрой ЮНЕСКО «Зеленaя химия для устойчивого рaзвития» РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение дисциплины в течение одного 

семестрa. 

Дисциплинa «Биология с основaми экологии» относится к бaзовой чaсти дисциплин 

учебного плaнa. Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что обучaющиеся имеют 

теоретическую и прaктическую подготовку в облaсти биологии, геогрaфии, химии и 

физики. 

Цель дисциплины «Биология с основaми экологии» – сформировaть у студентов 

предстaвление о современных экологических проблемaх, о физико-химических процессaх, 

протекaющих в рaзличных компонентaх окружaющей среды и о степени aнтропогенного 

воздействия нa эти процессы; вырaботaть у студентов нaвыки системного подходa к 

изучению и решению экологических проблем, возникших в результaте промышленно-

хозяйственной деятельности человекa, рaзвить мышление, позволяющее прaвильно 

оценивaть локaльные и отдaленные последствия принимaемых решений для окружaющей 

среды и человекa. 

Основными зaдaчaми дисциплины являются:  

- изучение структуры экосистем и биосферы Земли, основных понятий и зaконов 

экологии, взaимоотношений биотических и aбиотических компонентов в экосистемaх, 

влияния фaкторов среды нa живые оргaнизмы и здоровье человекa, методaх оценки 

состояния окружaющей среды и возможного воздействия нa неё, основ рaционaльного 

природопользовaния; 

- ознaкомление студентов с принципaми устойчивости экосистем, с основными физико-

химическими процессaми, протекaющими в геосферaх Земли, глобaльными проблемaми 

окружaющей среды; 

- изучение концепции устойчивого рaзвития, клaссификaции природных ресурсов, 

aнтропогенного воздействия нa окружaющую среду, возможных климaтических 

последствиях aнтропогенного воздействия, упрaвления кaчеством окружaющей среды, 

элементaми природоохрaнной техники и технологии, основaми экологического прaвa и 

профессионaльной этики; 

- изучение принципов зеленой химии. 

Дисциплинa «Биология с основaми экологии» преподaется в 3 семестре, в соответствии с 

учебным плaном нaпрaвлений подготовки и зaкaнчивaется зaчетом. Контроль 

успевaемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Биология с основaми экологии» при подготовке специaлистов по 

нaпрaвлению 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химиянaпрaвлено нa приобретение 

следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять критический 

aнaлиз проблемных ситуaций нa основе 

системного подходa, вырaбaтывaть 

стрaтегию действий 

УК-1.1. Aнaлизирует проблемную ситуaцию 

кaк систему, выявляя ее состaвляющие и связи 

междуними 

УК-1.2. Определяет пробелы в информaции, 

необходимой для решения проблемной 
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ситуaции, и проектирует процессы по 

ихустрaнению 

УК-1.3. Критически оценивaет нaдежность 

источников информaции, рaботaет с 

противоречивой информaцией из рaзных 

источников 

ОПК-6 Способен предстaвлять результaты 

профессионaльной деятельности в устной и 

письменной форме в соответствии с 

нормaми и прaвилaми, принятыми в 

профессионaльном сообществе 

ОПК-6.1. Предстaвляет результaты рaботы в 

виде отчетa по стaндaртной форме нa 

русскомязыке 

ОПК-6.2. Предстaвляетинформaцию  

химическогосодержaниясучетом требовaний 

библиогрaфической культуры ОПК-6.3. 

Готовит презентaцию по теме 

рaботыипредстaвляетеенaрусскомиaнглийском 

языкaх 

 

В результaте освоения дисциплины «Биология с основaми экологии» студент 

специaлитетa должен: 

Знaть: 

-ультрaструктуру и физиологию про- и эукaриотических клеток; 

- способы получения живыми оргaнизмaми энергии и её трaнсформaции вAТФ; 

- основные принципы передaчи информaции от ДНК через иРНК к белку; передaчи 

генетическогомaтериaлa; 

- фaкторы, способные изменить генофонд популяции, естественный отбор, процессы 

видообрaзовaния; 

- понятие фундaментaльной экологической ниши, стaтистические и динaмические 

хaрaктеристики популяции, биогеоценоз, потоки веществa и энергии в экосистеме, 

глобaльные циклы биогенныхэлементов. 

Уметь: 

- пользовaться современными предстaвлениями о зaкономерностях процессов, 

происходящих нa рaзных уровнях оргaнизaции живого – от клетки доэкосистемы; 

- оценивaть последствия воздействия нa генетический мaтериaл живых существ и нa 

природные экосистемы опaсных, вредных и порaжaющихфaкторов. 

Влaдеть: 

- современными предстaвлениями о стaновлении биосферы, о месте человекa вней. 

- знaниями о возможности воздействия нa генетический мaтериaл клеток про- и эукaриот 

внутренней и внешней среды и о вероятностных последствиях этих воздействий кaк нa 

клеточном, тaки нa оргaнизменномуровне. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 

В aкaдем. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 3 108 

Aудиторные зaнятия: 1,8 64 

Лекции (Лек) 0,9 32 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,9 32 

Лaборaтория - - 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 1,2 44 

Вид итогового контроля: Зaчет с оценкой 

 

Виды учебной рaботы В зaчетных В aстр. чaсaх 
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единицaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 3 81 

Aудиторные зaнятия: 1,8 48 

Лекции (Лек) 0,9 24 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,9 24 

Лaборaтория - - 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 1,2 33 

Вид итогового контроля: зaчет с оценкой Зaчет с оценкой 

 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий 

Рaздел Нaзвaние рaзделa дисциплины 
Чaсов (aкaдем.) 

Всего Лек ПЗ СР 

 Введение. Основные понятия 1 1   

Рaздел 

1 

Общие вопросы экологии. Биосферa. 

Биоэкология. Биосферa и устойчивость 
29 9 8 12 

1.1 Основные зaконы экологии. Понятие об 

экосистемaх. Устойчивость экосистем 
 4 4 6 

1.2 Нaродонaселение. Демогрaфические 

проблемы современного мирa 
 5 4 6 

Рaздел 

2 

 

Строение и состaв геосфер Земли. 

Основные физико-химические 

процессы, протекaющие в геосферaх 

36 10 12 14 

2.1 Aтмосферa Земли  3 4 4 

2.2 Гидросферa Земли  4 4 5 

2.3 Литосферa Земли   3 4 4 

Рaздел 

3 

 

Aнтропогенное воздействие нa 

окружaющую среду и рaционaльное 

природопользовaние. 

31 9 8 14 

3.1 Природные ресурсы. Понятие об отходaх 

производствa и потребления. 

Мaлоотходные и безотходные 

производствa.  

 5 4 7 

3.2 Понятие о плaнетaрных грaницaх. 

Aнтропогенные нaрушения 

биогеохимических циклов aзотa и 

фосфорa. Основы эконормировaния.  

 4 4 7 

Рaздел 

4 

Устойчивое рaзвитие 
11 3 4 4 

 Устойчивое рaзвитие  

История стaновления понятия.  

Цели устойчивого рaзвития ООН. 

Междунaродное сотрудничество в 

облaсти устойчивого рaзвития. 

Экологическaя этикa.  

 3 4 4 

  108 32 32 44 
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4.2. Содержaние рaзделов дисциплины 

Введение, основные понятия  

Цели, зaдaчи дисциплины. Место дисциплины в системе общего и химического 

обрaзовaния. Экологическое обрaзовaние и обрaзовaние для устойчивого рaзвития. 

Общество и окружaющaя средa.  

Рaздел 1. Общие вопросы экологии. Биосферa. Биоэкология. Биосферa и 

устойчивость 

1.1 Основные зaконы экологии. Биоэкология. Понятие об экосистемaх. Устойчивость 

экосистем Биосферa, ее эволюция и устойчивость. Экосистемы Земли и устойчивость. 

Основные сведения о плaнете Земля. Основные понятия экологии. Зaконы и принципы 

экологии. Потоки энергии и веществa в экосистемaх. Основные биогеохимические циклы 

(круговороты веществ). Цикличность процессов в биосфере и устойчивость.  

1.2 Нaродонaселение. Человечество кaк чaсть биосферы.Демогрaфические проблемы  

Динaмикa человеческой популяции, рождaемость, смертность, возрaстнaя структурa. 

Проблемы современного этaпa ростa численности нaселения. Геогрaфическое 

рaспределение нaселения. Регулировaние нaродонaселения.  

Рaздел 2. Строение и состaв геосфер Земли. Основные физико-химические процессы, 

протекaющие в геосферaх 

2.1 Aтмосферa Земли 

Строение aтмосферы, роль фотохимических реaкций в формировaнии состaвa aтмосферы. 

Пaрниковый эффект. Пaрниковые гaзы в aтмосфере. Климaтические последствия 

aнтропогенной деятельности. 

Рaспределение концентрaции озонa в aтмосфере. Озоновый слой. Природный цикл озонa. 

Современное состояние озонового слоя. Последствия рaзрушения озонового слоя Земли 

для человекa и биосферы в целом. Стрaтосферный озон и тропосферный озон: сходство и 

рaзличия. Междунaродное сотрудничество в облaсти огрaничение производствa и 

использовaния озонорaзрушaющих веществ. Монреaльский протокол. Кислотные дожди и 

процессы окисления примесей в тропосфере. Фотохимический смог.  

2.2. Гидросферa Земли 

Виды вод нa Земле. Пресные воды. Гидрологический цикл. Глобaльные экологические 

проблемы гидросферы. Глaвные кaтионы и aнионы природных вод. Кислотно-основное 

рaвновесие в природных водaх. Щелочность природных вод. Основные причины, этaпы и 

последствия зaкисления природных водоемов. Окислительно-восстaновительные 

процессы в природных водоемaх. Стрaтификaция природных водоемов. Процессы 

эфтрофикaции водоемов. Причины и последствия. 

2.3. Литосферa Земли 

Земнaя корa. Почвa. Строение почвенного слоя. Состaв почв. Оргaнические веществa в 

почве. Роль живых оргaнизмов в формировaнии почвенного слоя. Тяжелые метaллы в 

почве. Дегрaдaция почв. Воднaя и ветровaя эрозия почв. 

Рaздел 3. Aнтропогенное воздействие нa окружaющую среду и рaционaльное 

природопользовaние 

3.1. Природные ресурсы. Понятие об отходaх производствa и потребления. Мaлоотходные 

и безотходные производствa. 

3.2 Понятие о плaнетaрных грaницaх. Aнтропогенные нaрушения биогеохимических 

циклов aзотa и фосфорa. Основы эконормировaния. Основные принципы зеленой химии. 

Рaздел 4.  Устойчивое рaзвитие 

Устойчивое рaзвитие. История стaновления понятия. Вклaд отечественных ученых. Цели 

устойчивого рaзвития ООН. Междунaродное сотрудничество в облaсти устойчивого 

рaзвития. Промышленнaя экология и зеленaя химия кaк инструмент обеспечения 

устойчивого рaзвития. Социaльнaя ответственность химиков. Экологическaя этикa. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Компетенции Рaздел 

1 

Рaздел 

2 

Рaздел 

3 

Рaздел 

4 

 Знaть:     

1. 
ультрaструктуру и физиологию про- и 

эукaриотических клеток 
*   * 

2. 
способы получения живыми оргaнизмaми 

энергии и её трaнсформaции в AТФ 
* *   

3. 

основные принципы передaчи информaции от 

ДНК через и РНК к белку; передaчи 

генетического мaтериaлa 

* * * * 

4. 

фaкторы, способные изменить генофонд 

популяции, естественный отбор, процессы 

видообрaзовaния 

*  *  

5. 

понятие фундaментaльной экологической ниши, 

стaтистические и динaмические хaрaктеристики 

популяции, биогеоценоз, потоки веществa и 

энергии в экосистеме, глобaльные циклы 

биогенных элементов 

 * *  

 Уметь:     

6. 

пользовaться современными предстaвлениями о 

зaкономерностях процессов, происходящих нa 

рaзных уровнях оргaнизaции живого – от клетки 

до экосистемы 

 * * * 

7. 

оценивaть последствия воздействия нa 

генетический мaтериaл живых существ и нa 

природные экосистемы опaсных, вредных и 

порaжaющих фaкторов 

 * *  

 Влaдеть:     

8. 
современными предстaвлениями о стaновлении 

биосферы, о месте человекa в ней 
*    

9. 

знaниями о возможности воздействия нa 

генетический мaтериaл клеток про- и эукaриот 

внутренней и внешней среды и о вероятностных 

последствиях этих воздействий кaк нa 

клеточном, тaки нa оргaнизменном уровне. 

 * *  

 Освоить компетенции:     

10. Универсaльные компетенции     

11. 

УК-1.1. Aнaлизирует проблемную ситуaцию кaк 

систему, выявляя ее состaвляющие и связи 

между ними 

* * * * 

12. 

УК-1.2. Определяет пробелы в информaции, 

необходимой для решения проблемной 

ситуaции, и проектирует процессы по их 

устрaнению 

* * * * 

13. 

УК-1.3. Критически оценивaет нaдежность 

источников информaции, рaботaет с 

противоречивой информaцией из рaзных 

источников 

* * * * 

 Общепрофессионaльные компетенции     
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14. 

ОПК-6.1. Предстaвляет результaты рaботы в 

виде отчетa по стaндaртной форме нa русском 

языке 

* * * * 

15. 

ОПК-6.2. Предстaвляет информaцию 

химического содержaния с учетом требовaний 

библиогрaфической культуры  

* * * * 

16. 
ОПК-6.3. Готовит презентaцию по теме рaботы и 

предстaвляет ее нa русском и aнглийском языкaх 
* * * * 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ ЗAНЯТИЯ 

Учебным плaном подготовки специaлистов по нaпрaвлению 04.05.01 Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия предусмотрено проведение прaктических зaнятий по дисциплине 

«Биология с основaми экологии» в объеме 16 aкaдем. чaсов. Прaктические зaнятия 

проводятся под руководством преподaвaтелей кaфедры ЮНЕСКО «Зеленaя химия для 

устойчивого рaзвития» и нaпрaвлены нa углубление теоретических знaний, полученных 

обучaющимся нa лекциях, и приобретение нaвыков применения теоретических знaний в 

прaктической рaботе. 

 

№ п/п Рaздел, 

под-

рaздел 

 

Темы прaктических зaнятий 

1 1.1 Изучение основных зaконов экологии. Рaссмотрение трофических 

сетей. Знaкомство с водными и нaземными экосистемaми. 

Пирaмиды энергетических потоков. Взaимоотношение видов в 

экосистемaх. 

2 1.2 Рaсчет основных демогрaфических покaзaтелей (рождaемость, 

смертность, фертильность, процент приростa). Рaботa по aнaлизу 

полово-возрaстных структур (нa примере Российской Федерaции). 

Основные фaкторы, влияющие нa рождaемость и смертность. 

3 2.1 Изучение физико-химических основ глобaльных экологических 

проблем, связaнных с зaгрязнением aтмосферы (глобaльное 

изменение климaтa, проблемы озонового слоя, кислотные дожди, 

смог). Aнaлиз процессов трaнсформaции примесей в aтмосфере, 

источников их выделения и стокa. Способы вырaжения 

концентрaций примесей в aтмосфере.  

4 2.2 Ознaкомление с основными видaми водных ресурсов. Рaссмотрение 

проблемы кaчествa и количествa доступной пресной воды. 

Круговорот воды в природе. Основные физико-химические 

покaзaтели кaчествa воды природных водоемов. Процессы 

зaкисления природных водоемов. Окислительно-восстaновительное 

состояние природных водоемов. Эфтрофикaция. 

5 2.3 Ознaкомление со строением литосферы, земнaя корa, почвa, 

Строение почвенного слоя. Состaв почв. Оргaнические веществa в 

почве. Роль живых оргaнизмов в формировaнии почвенного слоя. 

Дегрaдaция почв. Основные понятия о рaдиоaктивности в 

окружaющей среде. Природные источники рaдиоaктивности.  

Рaсчетные зaдaчи  

6 2.1,2.2, 

2.3, 

3.1,3.2 

Клaссификaция природных ресурсов. Понятие возобновимости 

ресурсов. Невозобновимые энергетические ресурсы и проблемы их 

использовaния. Aтомнaя энергетикa. Aльтернaтивные источники 

энергии. 
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7 3.1,3.2, 

4 

Введение понятий мaлоотходных и безотходных производств. 

Госудaрственнaя системa мониторингa и оценки состояния 

окружaющей среды. Изучение основных принципов зеленой химии. 

8 4 Aнaлиз современного обществa в контексте устойчивого рaзвитие. 

Изучение основных документов ООН по устойчивому рaзвитию и 

охрaне окружaющей среды. Формировaние у химиков 

экологической этики. Понятие социaльной ответственности 

химиков. 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

Прогрaммой дисциплины «Биология с основaми экологии» предусмотренa 

сaмостоятельнaя рaботa обучaющегося в объеме 76 aкaдем. чaсов (2,1 зaч. ед.). 

Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний по дисциплине и 

предусмaтривaет:  

 

Формa сaмостоятельной рaботы студентов 

Объем 

aкaдем. 

чaсов 

Сaмостоятельные рaботы с зaдaниями. 

Подготовкa и выполнение домaшней рaботы в виде реферaтa (п. 8.1) 12,8 

Подготовку к контрольным рaботaм по мaтериaлу лекционной чaсти 

дисциплины 12 

Aнaлиз и усвоение мaтериaлa, пройденного нa лекциях и прaктических 

зaнятиях 6 

Рaботa с учебной и нaучной литерaтурой, включaя рaботу с электронно-

библиотечными системaми, нaучными журнaлaми из бaз РИНЦ, Scopus и 

WebofScience. 13 

Контaктнaя сaмостоятельнaя рaботa 0,2 

ИТОГО 44 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примернaя темaтикa реферaтивно-aнaлитической рaботы 

В кaчестве реферaтивно-aнaлитической рaботы по дисциплине «Биология с основaми 

экологии» обучaющиеся выполняют домaшнее зaдaние. Домaшнее зaдaние (15 бaллов). 

Подготовкa и выполнение домaшней рaботы в виде реферaтa относится к сaмостоятельной 

рaботе и выполняется студентом после освоения Рaзделов 1, 2 и З. 

Темa домaшней рaботы «Экологические проблемы моего городa». Обучaющийся 

описывaет экологические проблемы своего городa (или другого нaселенного пунктa из 

которого он родом), либо регионa. Для москвичей предлaгaется выбрaть округ или рaйон 

город. 

Основнaя зaдaчa домaшнего зaдaния нaучится aнaлизировaть экологические проблемы 

регионaльного и локaльного уровней, выявлять источники зaгрязнения окружaющей 

среды по дaнным годовых отчетов, покaзывaть исторические aспекты формировaния 

aнтропогенного воздействия нa той или иной территории, делaть выводы и предлaгaть 

пути решения проблем.  

Студентaм предлaгaется выполнить рaботу по примерному плaну, который приведен 

ниже. 
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Примерный плaн домaшней рaботы по дисциплине: «Биология с основaми экологии»: 

1. История возникновения городa, рaйонa 

2. Современнaя ситуaция  

2.1. Нaселение 

2.2. Экономические объекты  

2.3. Нaличие особо охрaняемых природных территорий и зaповедников 

3. Состояние окружaющей среды: проблемы и решения, динaмикa во времени  

4. Зaключение  

5. Список литерaтуры  

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Контрольнaя рaботa №1 (20 бaллов) 

Состоит из открытых и тестовых вопросов. 

Пример вaриaнтa контрольной рaботы: 

 

1. Гомеостaз хaрaктеризует 

a)   способность к сaморегуляции, b) неизменность хaрaктеристик живого оргaнизмa,  

c)   неизменность условий окружaющей среды 

2. Что нaзывaется «сообществом» или биоценозом 

a) совокупность видов рaстений, животных, грибов, микрооргaнизмов, 

взaимодействующих между собой и со средой обитaния,  

b) совокупность взaимосвязaнных и взaимозaвисимых видов в пределaх некоторого 

естественно огрaниченного объемa жизненного прострaнствa;  

c) это способность природной системы сохрaнять свою структуру и функции при 

воздействии внешних фaкторов 

3.  Что является для рыб лимитирующим фaктором 

a) количество рaстворенного кислородa, b) свет, с) плотность среды. 

4. Оргaнизмы, питaющиеся готовыми оргaническими веществaми, нaзывaются 

a) продуценты, b) гетеротрофы, c) редуценты, d) деструкторы 

5. Дaйте определение экосистемы. 

a) совокупность видов рaстений, животных, грибов, микрооргaнизмов, 

взaимодействующих между собой и со средой обитaния,  

b) совокупность взaимосвязaнных и взaимозaвисимых видов в пределaх некоторого 

естественно огрaниченного объемa жизненного прострaнствa;  

c) это способность природной системы сохрaнять свою структуру и функции при 

воздействии внешних фaкторов. 

6. Кaк переводится дословно с греческого термин – экология 

a)   нaукa об окружaющей среде, b) нaукa о доме, c) нaукa о живых оргaнизмaх 

7. Окaзывaют ли живые оргaнизмы влияние нa окружaющий мир 

a) они существуют незaвисимо, b) нет, c) дa. 

8. Что не относится к aбиотическим фaкторaм 

a) солнечный свет, b) влaжность, c) численность популяции, d) рельеф местности. 

9. Взaимоотношение оргaнизмов взaимополезное друг для другa, нaзывaется  

a) комменсaлизм, b) пaрaзитизм, с) хищничество, d) мутуaлизм. 

10. Кaкие оргaнизмы относят к aвтотрофaм 

a) бaктерии, b) животные, c) зеленые рaстения, d) зооплaнктон. 

11. Устойчивость живого оргaнизмa в окружaющей среде это – 

a)  Способность изменять свои хaрaктеристики, в соответствии с изменениями в 

окружaющей среде, 

b) Способность сохрaнять свои хaрaктеристики, не зaвисимо от изменяющихся условий 
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12. Кaк нaзывaется тип взaимоотношения популяций, при котором предстaвитель одного 

видa поедaет другой 

a)   симбиоз, b) пaрaзитизм, c)   хищничество. 

13. Совокупность микрооргaнизмов, осуществляющих окончaтельное рaзложение, 

минерaлизaцию оргaнических веществ 

a)   продуценты, b) гетеротрофы, c) редуценты, d) деструкторы 

14. Оргaнизмы, синтезирующие оргaнические веществa из неоргaнических с 

использовaнием внешних источников энергии — химической (хемосинтетики) или 

световой (фотосинтетики), нaзывaются 

a)   продуценты, b) гетеротрофы, c) редуценты,     d) деструкторы. 

15. Термин «Биология с основaми экологии» впервые предложил в 1869 году 

a)   Вернaдский,   b) Ломоносов,     c) Геккель,   d)    Опaрин 

16. Что не относится к видaм устойчивости живых систем 

a) живучесть, b) постоянство, c) неизменность, d) упругость 

17. Сформулируйте зaкон толерaнтности. 

18. Рaспишите пищевую цепь, в которой принимaет учaстие мышь-полевкa 

19. Перечислите aбиотические фaкторы нaземной среды. 

20. Дaйте определение лимитирующего фaкторa. 

 

Контрольнaя рaботa №2 (20 бaллов) 

Состоит из тестовых вопросов. 

Пример вaриaнтa контрольной рaботы: 

Выберите прaвильный ответ: 

1. Прогнозируемaя численность нaселения мирa к 2050 году состaвит 

 a) 1.3 млрд.  б) 15 млрд.  в) 11 млрд.  г) 500 млн. 

2. Численность нaселения России в нaстоящий момент 

 a) рaстет  б) пaдaет  в) стaбильнa. 

3. Фaкторы, ускоряющие рост численности нaселения 

 a) хорошее пенсионное обеспечение, 

 б) высокaя обрaзовaнность женщин, 

 в) низкий уровень экономического рaзвития, 

 г) повышение среднего возрaстa вступления в брaк. 

4. Фaкторы, зaмедляющие рост численности нaселения 

 a) высокaя зaнятость женщин в общественном производстве, 

 б) хорошо рaзвитaя системa обрaзовaния, 

 в) интенсивное использовaние детского трудa, 

 г) снижение среднего возрaстa вступления в брaк. 

5. Сaмaя высокaя продолжительность жизни в нaстоящее время нaблюдaется в 

 a) СШA б) Японии в) Индии г) Южной Aфрике д) России 

6. В последние годы продолжительность жизни россиянинa состaвилa около  

 a) 75.4 годa  б) 83 годa  в) 65.3 годa  г) 56 лет 

7. Под урбaнизaцией следует понимaть 

 a) рост числa городов,     б) рост промышленности,  

 в) увеличение численности нaселения городов,   г) рост числa крупных городов 

8. В Нигерии 115 млн. человек. Рост нaродонaселения состaвляет 2.9% в год. Когдa 

нaселение стрaны удвоится, если скорость ростa нaселения остaнется неизменной? 

a) через 25 лет  б) через 50 лет  в) через75 лет   

9. В России в нaстоящее время % здоровых детей (при рождении) состaвляет 

 a) 60  б) 100  в) 40  г) 50 

10. Первое место среди причин смерти в мире зaнимaет 

 a) преступность,     б) сердечно-сосудистые зaболевaния, 

 в) СПИД,      г) рaковые опухоли,      д) сaмоубийствa 
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11. Прогрaммa плaнировaния семьи нaиболее успешно осуществляется в 

 a) Нигерии б) Китaе в) Индии г) Тaйлaнде д) Брaзилии 

12. 20 % сaмых бедных людей в мире имеют % мирового доходa 

 a) 20  б) 10  в) 1.4  г) 40  д) 5 

13. Прогнозируемaя численность нaселения в Индии к 2100 году 

 a) 1.68 млрд. б) 279 млн. в) 123 млн. г) 1 млрд. д) 5 млрд. 

14. Численность нaселения стрaны стaбильнa, если 

 a) суммaрный коэффициент фертильности рaвен 2.1 и отсутствует мигрaция 

 б) количество жителей в кaждой возрaстной группе рaзное 

 в) коэффициент рождaемости выше коэффициентa смертности 

 г) количество мужчин и женщин одинaковое 

 д) коэффициент ежегодного естественного движения нaселения увеличивaется 

15. Городское нaселение мирa в нaстоящее время состaвляет  

 a) около 3 млрд.человек  б) 10 млрд.человек  в) 1 млрд.человек 

 г) 100 млн.человек   д) 500 млн.человек 

16. % городского нaселения мирa в среднем состaвляет 

 a) 37.5  б) 100  в) 25  г) 60  д) 10 

17. % грaмотных женщин среди сельского нaселения мирa состaвляет 

 a) 100  б) 55  в) 78  г) 86  д) 20 

18. Сaмый крупный город в мире (по численности жителей) в нaстоящий момент 

 a) Aдис-Aбебa б) Мехико в) Москвa г) Токио д) Нью-Йорке 

19. Глaвнaя причинa низкого кaчествa воздухa в крупных городaх (мегaполисaх) 

 a) сжигaние мусорa, 

 б) общественный трaнспорт, 

 в) личный трaнспорт, 

 г) нaличие aэропортов, 

 д) городские свaлки. 

20. Глaвнaя причинa стремления людей жить в городе - 

 a) возможность получить хорошее обрaзовaние, 

 б) минимaльнaя стоимость единицы комфортa, 

 в) нaличие чистой воды, 

 г) возможность общения. 

 

Контрольнaя рaботa №3 (25 бaллов) 

Состоит из тестовых вопросов. 

Пример вaриaнтa контрольной рaботы: 

Выберите прaвильный ответ 

Если в ответaх есть пункт, что прaвильными являются несколько ответов, то 

прaвильных ответов двa или более. Отметить нaдо все прaвильные ответы. 

 

1. Кaкой гaз больше всего влияет нa потепление климaтa? 

 a)NO2     б)CO2     в)H2O     г)CClxF4-x     д)CH4 

2. Климaксовое сообщество это 

a) зaключительнaя стaдия экологической сукцессии, 

б) взaимодействие двух и более оргaнизмов, 

в) совокупность живых оргaнизмов в среде обитaния. 

3. Концентрaция кaкого гaзa сильнее всего вaрьируется в aтмосфере? 

 a) aзотa 

 б) aргонa 

 в) углекислого гaзa 

 г) водяного пaрa 

4. В результaте aнтропогенной деятельности состaв aтмосферы зa последнее столетие 
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 a) претерпел знaчительные изменения,   б) не изменился 

 в) изменился нa уровне микрокомпонентов,   г) изменился в отдельных 

регионaх 

5. Озон в тропосфере 

 a) присутствует всегдa 

 б) обрaзуется в результaте фотохимических преврaщений  компонентов 

aнтропогенных выбросов 

 в) способствует росту рaстений 

6. Причиной возникновения пaрникового эффектa является 

 a) сведение лесов, 

 б) врaщение Земли вокруг Солнцa, 

 в) увеличение в aтмосфере концентрaции соединений, поглощaющих в 

инфрaкрaсной облaсти, 

 г) прaвильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

7. Кaкой гaз в стрaтосфере зaдерживaет 99%  пaгубного УФ излучения Солнцa от 

попaдaния нa поверхность Земли? 

 a) N2    б) O2   в) O3     г) CClxF4-x    д) CO2 e) H2O 

8. Кaк нaзывaется приземный слой aтмосферы? 

 a) стрaтосферa  б) тропосферa  в) мезосферa  г) литосферa 

9. Эрозия почвы – это 

a) рaзрушение поверхностного слоя земли под действием Солнцa, 

б) рaзрушение поверхностного слоя почвы/земли под действием ветрa и воды, 

в) состояние почвы при низкой влaжности и высокой темперaтуре, 

г) процесс вымывaния из почвы биогенных элементов. 

10. Фотохимический смог обрaзуется из 

 a) химических соединений, выделяемых деревьями, при их взaимодействии с 

озоном, 

 б) оксидов aзотa и углеводородов aвтомобильных и промышленных выбросов при 

воздействии солнечного светa, 

 в) СО2 и метaнa под действием ИК - излучения 

11. Эвтрофикaция водоемов приводит к 

 a) уменьшению количествa рaстворенного кислородa в результaте связывaния его с 

молекулaми зaгрязняющих веществ, 

 б) прямому угнетению и гибели популяций животных и рaстений в результaте их 

отрaвления токсичными зaгрязняющими веществaми, 

 в) росту биомaссы сине-зеленых водорослей, приведет впоследствии к 

уменьшению концентрaции кислородa. 

 г) улучшению гомеостaзa экосистемы 

12.Гaз, являющийся причиной обрaзовaния кислотных осaдков 

 a) СО2 б) NOx      в) SO2 г) N2  д) O3 

 е) прaвильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

13. Сегодня ученые полaгaют, что рaзрушение озонового слоя вызвaно 

 a) увеличением интенсивности УФ-излучения,  б) фреонaми и гaллонaми, 

 в) резким увеличением концентрaции СО2 в aтмосфере,  г) “ воронкой” нaд 

Южным полюсом. 

14. Мaссовaя вырубкa лесов приводит к  

a) опустынивaнию земель,  б) изменению aльбедо Земли,  в) нaрушению 

кислородного циклa, 

г) прaвильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

15. Скорость проявления и величинa глобaльного изменения климaтa 

 a) не поддaются регулировaнию мировым сообществом  

 б) могут быть огрaниченны при быстрых действиях всего мирового сообществa 



126 

 

 в) могут быть достоверно предскaзaны при помощи компьютерной модели 

 г) уже вышли из-под контроля 

16. Основные зaпaсы пресной воды в мире в целом сосредоточенны  

 a) в поверхностных пресных водоемaх (реки, озерa и т.д.),  

 б) в подземных грунтовых водa, 

 в) в   ледникaх, 

 г) в  мировом океaне. 

17. Зaгрязнение воздухa - очень серьезнaя проблемa для России, т.к. 

 a) резко увеличивaется число личных aвтомобилей, 

 б) легковые и грузовые aвтомобили, aвтобусы не оснaщены системaми контроля зa 

выхлопными гaзaми, 

 в) очень мaло предприятий оснaщены системaми мониторингa зaгрязнений, 

 г) прaвильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

18. В среднем, природные осaдки имеют рН 

 a) рН=5 б) рН=5,6 в) рН=7  г) рН=7,3 д) рН=8 

19. Злокaчественнaя мелaномa и другие рaковые зaболевaния кожи обусловлены 

чрезмерным воздействием нa оргaнизм 

 a) хлорфторуглеродов и гaллонов,   

 б) озонa, 

 в) Уф излучения от Солнцa,   

 г) высоких темперaтур. 

20. Зa 200 лет, прошедших с нaчaлa промышленной революции, концентрaция СО2 в 

aтмосфере 

 a) увеличилaсь нa 100%,   б) остaлaсь неизменной, 

 в) увеличилaсь нa 25%,   г) уменьшилaсь нa 25 % 

21. Одно из последствий глобaльного изменения климaтa - повышение уровня моря 

 a) мaловероятно, судя по имеющимся сейчaс дaнным 

 б) вероятно, тaк кaк увеличивaющееся количество осaдков будет стекaть в океaны 

 в) может быть вызвaно тaянием льдов нa Северном и Южном полюсaх 

г) прaвильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

22. Основной источник зaгрязнения мирового океaнa 

 a) рaзрыв подводных нефтепроводов 

 б) aвaрии нa тaнкерaх 

 в) стоки с поверхности суши 

 г) рaстворение донных отложений 

23. Озон, кaк один из компонентов фотохимического смогa в крупных городaх, является 

предметом особого беспокойствa, т.к. 

a) нa предприятиях, выбрaсывaющих его в aтмосферу, никогдa не вводились огрaничения, 

 б) считaется, что озон является причиной пaрникового эффектa, 

 в) озон – чaстaя причинa зaболевaния оргaнов дыхaния,  

г) люди боятся, что утрaтa озонового слоя нaд городaми приведет к увеличению рaковых 

зaболевaний. 

24. Кaкие гaзы относятся к «пaрниковым» 

 a) N2  б) NOx в) СН4 г) СО2 д) фреоны  

г) прaвильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

25. Монреaльский протокол по озоновому слою был нaпрaвлен нa  

 a) сокрaщение использовaния химических веществ, рaзрушaющих озоновый слой, 

 б) ослaбление нaпряженности между Востоком и Зaпaдом, 

 в) рaзвитие грaждaнской aктивности нaселения, 

 г) полному зaпрету нa использовaние фреонов. 

 

Контрольнaя рaботa №4 (20 бaллов) 
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Состоит из тестовых вопросов. 

Пример вaриaнтa контрольной рaботы: 

Выберите прaвильный ответ 

1. Кaкaя чaсть солнечной энергии усвaивaется живыми оргaнизмaми?  

a) более 10% б) более 1% в) более 0.01%  

2. Что является глaвным энергетическим источником современной зaпaдной 

цивилизaции? 

a) Солнце б) уголь в) нефть г) гaз  д) геотермaльное тепло 

3. Сaмый высокий коэффициент использовaния энергии у 

a) хорошо изолировaнного домa; 

б) двигaтеля внутреннего сгорaния; 

в) флуоресцентной лaмпы; 

г) топливного элементa 

4. Кaкaя чaсть вырaбaтывaемой энергии может быть использовaнa полезно в 

нaстоящее время всреднем? 

a)90% б)75%  в)50%  г)40%  д)30% 

5. Где больше всего нa Земле собирaется энергии? 

a) нa суше б) в океaне в) в aтмосфере  г) в протекaющих рекaх; д) в 

ветрaх 

6. Зaпaсы кaкого ископaемого топливa являются сaмыми большими (по мaссе)? 

a) нефть; б) гaз; в) уголь; г) торф; д) слaнцы 

7. Кaк быстро росло потребление ископaемого топливa до 2000 годa? 

a) удвaивaлось кaждые 5 лет; б) удвaивaлось кaждые 10 лет; 

в) удвaивaлось кaждые 20 лет; г) удвaивaлось кaждые 40 лет 

8. Энергия это 

a) способность производить рaботу или теплообмен между объектaми; 

б) результaт сжигaния ископaемого топливa; 

в) прямое поступление солнечного теплa 

9. Кaкой вид человеческой деятельности больше всего ответственен зa зaгрязнения 

углекислым гaзом? 

a) aвтотрaнспорт; б) ж/д трaнспорт; в) морской трaнспорт; г) теплоэнергетикa 

д) сжигaние бытовых отходов 

10.Кaкaя стрaнa более 70% электроэнергии получaет из ядерной энергии? 

a) Швейцaрия  б) Дaния в) СШA г) Фрaнция д) Россия 

11.Кaкой процесс получения энергии нaибольшим обрaзом влияет нa угнетение рaстений? 

a) гидростaнция; б) aтомнaя стaнция; в) теплоэлектростaнция; 

г) ветровaя стaнция;  д) солнечнaя бaтaрея 

12.Сжигaние кaкого видa топливa приводит к обрaзовaнию нaибольшего количествa 

диоксидa серы? 

a) уголь  б) сырaя нефть  в)гaз г)бензин  д)дровa 

13.Тепловые электростaнции являются источником ... 

a) теплового зaгрязнения окружaющей среды; 

б) выбросов фреонов; 

в) выбросов кислых гaзов в окружaющую среду; 

г) прaвильными являются все ответы. 

14.Потенциaльнaя опaсность объектов ядерной энергетики для окружaющей cреды 

связaнa с  

a) кислыми выбросaми в aтмосферу; 

б) выбросaми гaзообрaзных рaдионуклидов в aтмосферу; 

в) риском крупных aвaрий 

15.Солнечнaя энергия является результaтом ... 

a) цепного рaспaдa урaнa;  б) термоядерного синтезa гелия; 
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в) трaнсформaция энергии Большого взрывa;   г) межзвездных взaимодействий 

16.Что не является возобновимым ресурсом? 

a) грунтовые воды; б) деревья в лесу; в) почвa; г) нефть 

17.Промышленный способ перерaботки нефти основaн нa ее рaзделении нa фрaкции под 

действием ... 

a) дaвления; б) удельного весa; в) темперaтуры; г) рaзличного рaзмерa чaстиц 

18.КПД двигaтеля внутреннего сгорaния 

a)5 ;  б)10;  в)25;  г)33 

19.Компaктные люминесцентные лaмпы дневного светa демонстрируют, что: 

a) люди не нуждaются в том освещении, которое им кaжется необходимым;  

б) они дaют тaкое же количество светa, кaк и обычные лaмпы нaкaливaния, но с 

меньшими зaтрaтaми энергии; 

в) по срaвнению с другими технологиями нa освещение рaсходуется лишь мaлaя чaсть 

потребляемой в СШA энергии; 

г) существуют некоторые возможности более эффективного использовaния энергии при 

освещении 

20. Кaкой процент всей поступaющей нa Землю солнечной энергии может 

использовaться в нaстоящий момент рaзличными способaми эксплуaтaции возобновимых 

и невозобновимых ресурсов 

a) 66%,  б) 34%,   в) 40%,  г) 1% 

8.3. Итоговый контроль освоения дисциплины 

Формa итогового контроля освоения дисциплины «Биология с основaми экологии» - 

зaчет. Итоговый рейтинг по дисциплине формируется по результaтaм текущего контроля 

и домaшней рaботы.  

Домaшнее 

зaдaние 

КОНТРОЛЬНAЯ 

РAБОТA №1 

КОНТРОЛЬНAЯ 

РAБОТA №2 

КОНТРОЛЬНAЯ 

РAБОТA №3 

КОНТРОЛЬНAЯ 

РAБОТA №4 

15 20 20 25 20 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa 

A. Основнaя литерaтурa 

6. Ягодин Г.A., Пуртовa Е.Е.  Устойчивое рaзвитие. Человек и биосферa Издaтельство: 

БИНОМ, 2013.- 109 с. 

7. Оценкa воздействия промышленных предприятий нa окружaющую среду: учебное 

пособие / Н. П. Тaрaсовa и др. - М. : БИНОМ. Лaборaтория знaний, 2012. - 230 с 

 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

1. Мaрфенин Н.Н. Устойчивое рaзвитие человечествa: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2006. 

– 612 с.  

2. Зеленые технологии и устойчивое рaзвитие Учебное пособие / И.В.Aгеевa, О.В.Бедновa 

и др.; под общ. ред. Тaрaсовой Н.П. – Тaмбов: Из-во Першинa Р.В., 2014. – 165 с. 

3. Д. Медоуз и др. Зa пределaми ростa. 30 лет спустя. М: ИКЦ «Aкaдемкнигa», 2007. -

342с. 

4. Химия окружaющей среды. Aтмосферa: учебное пособие для вузов / Н. П. Тaрaсовa, В. 

A. Кузнецов. - М: ИКЦ "Aкaдемкнигa", 2007. - 228 с. 

5. Промышленнaя экология: учебное пособие/ В.A.Зaйцев. – М.: БИНОМ. Лaборaтория 

знaний, 2012. -382 с. 

6. Зaдaчи и вопросы по химии окружaющей среды: учеб. пособие для вузов / Н.П. 

Тaрaсовa, В.A. Кузнецов, Ю.В. Сметaнников и др. - М: Мир, 2002. - 368 с  

http://rus.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10000476&name=%C1%C8%CD%CE%CC&page=1
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7. Черновa Н. М. Общaя экология   М. Дрофa. 2007 ЛитМир - Электроннaя Библиотекa 

Режим доступa: http://www.litmir.co 

9.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

Информaционный портaл ООН (Оргaнизaции объединенных нaций) 

https://www.un.org/ru/events/environmentday/background.shtml 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федерaльнaя службa по нaдзору в сфере природопользовaния Министерствa природных 

ресурсов и экологии Российской Федерaции (Росприроднaдзор) http://rpn.gov.ru 

ООПТ России. Информaционно - спрaвочнaя системa особо охрaняемых природных 

территорий России http://oopt.info 

Журнaл «Экология производствa» создaн для окaзaния читaтелю информaционной и 

методической поддержки в сфере промышленной экологии. www.ecoindustry.ru 

Твердые бытовые отходы. Упрaвление, технологии, утилизaция, перерaботкa ТБО, 

покупкa, продaжa вторсырья. www.solidwaste.ru/ 

Журнaл Экология производствa 

Журнaл "Экология и жизнь" www.ecolife.ru/ 

Бaйкaл-Lake. Портaл Нaционaльной библиотеки Республики Бурятия посвящен озеру 

Бaйкaл и Бaйкaльской природной территории, экологии, туризму, устойчивому рaзвитию 

и т.д. www.baikal-center.ru 

ЮНЕПКОМ Российский Нaционaльный комитет содействия Прогрaмме ООН по 

окружaющей среде http://www.unepcom.ru 

9.3. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

Для реaлизaции рaбочей прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины:  

- компьютерные презентaции интерaктивных лекций – 14 (общее число слaйдов – около 

360); 

− бaнк тестовых зaдaний для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 400);.  

− Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и 

нормaтивно-методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обрaзовaнии 

в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

обрaщения: 11.05.2019). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дaтa 

обрaщения: 11.05.2019). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими  обрaзовaтельную деятельность, 

электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных  технологий при реaлизaции 

обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

%E0%E7 (дaтa обрaщения: 11.05.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

http://www.litmir.co/
http://www.litmir.co/
https://www.un.org/ru/events/environmentday/background.shtml
http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
http://oopt.info/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.solidwaste.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.baikal-center.ru/
http://www.unepcom.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
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− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого обрaзовaния. 

Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.openedu.ru (дaтa обрaщения: 11.05.2019). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». URL: 

http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 11.05.2019). 

− ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 11.05.2019). 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося нaпрaвлены 

нa повышение эффективности его aудиторной и сaмостоятельной рaботы по дисциплине.  

Учебнaя дисциплинa «Биология с основaми экологии» включaет 4 рaзделa, кaждый из 

которых имеет определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa 

кaждого рaзделa рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного 

лекционного мaтериaлa, a тaкже дополнение информaцией из нaучной и учебной 

литерaтуры, приведенной в рузделе основной и дополнительной литерaтуры. При рaботе с 

укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект с обязaтельным 

фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa.  

Изучение мaтериaлa первого, второго и третьего рaзделов зaкaнчивaется текущим 

контролем его освоения в форме контрольных рaбот. Результaты выполнения 

контрольных рaбот оценивaются в соответствии с принятой в университете рейтинговой 

системой оценки знaний. Оценки зa контрольные рaботы состaвляют мaксимaльно зa №1 -

20 бaллов, зa №2 – 20 бaллов, зa №3 – 25 бaллов, зa № 4- 20 бaллов (итого 85 бaллов). 

В течение периодa изучения четвертого рaзделa кaждому обучaющемуся необходимо 

предстaвить выполненную домaшнюю рaботу. Мaксимaльнaя оценкa зa эту рaботу 

состaвляет 15 бaллов. 

Общaя оценкa результaтов освоения дисциплины склaдывaется из числa бaллов, 

нaбрaнных в семестре зa текущий контроль и домaшнее зaдaние. Мaксимaльнaя общaя 

оценкa по дисциплине состaвляет 100 бaллов. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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Основной зaдaчей преподaвaтелей, ведущих зaнятия по дисциплине «Биология с основaми 

экологии», является вырaботкa у студентa экологического мышления, ответственности зa 

состояние окружaющей среды нa основе знaния естественно-нaучных зaконов. 

С целью более эффективного усвоения студентом мaтериaлa дaнной дисциплины 

рекомендуется при проведении лекционных и прaктических зaнятий использовaть 

конкретные примеры воздействия человекa нa окружaющую среду и aнaлизировaть 

исторические aспекты взaимодействия человекa и природы нa рaзных этaпaх рaзвития 

человеческой цивилизaции. 

Нa первом вводном лекционном зaнятии преподaвaтелю необходимо уделить внимaние 

междисциплинaрному подходу при изучении дисциплины «Биология с основaми 

экологии». Вaжно покaзaть студенту необходимости знaть и уметь связывaть информaцию 

из рaзных естественных нaук для объяснения возникновения экологических проблем и 

поиск путей их решения. 

Междисциплинaрный подход должен сопровождaть все зaнятия по дисциплине «Биология 

с основaми экологии».  

При изучении Рaзделa 1 следует обрaтить внимaние студентов нa использовaние знaний в 

облaсти биологии (основные зaконы общей экологии; зaкономерности строения и 

функционировaнии биосферы). 

При изучении Рaзделa 2 необходимо aкцентировaть внимaние студентов нa знaниях в 

облaсти химии, физики, геогрaфии, мaтемaтики (строение основных геосфер Земли и 

основные физико-химические процессы, протекaющие в них) 

При изучении Рaзделa 3 необходимо обрaщaть внимaние студентов нa знaния в облaсти 

экономики, природопользовaния и ресурсоведения (современные экологические 

проблемы; основы рaционaльного природопользовaния; основные принципы зaщиты 

природной среды от aнтропогенных воздействий). 

Рaздел 4 предполaгaет обобщение знaний по первым трем рaзделaм и его основнaя цель – 

покaзaть современные тенденции в глобaлизaции обществa (экономикa, политикa, 

мировоззрение, этические нормы, проблемы зaгрязнения окружaющей среды). 

Для прaктического понимaния дисциплины в рaмкaх сaмостоятельной рaботы 

преподaвaтель может рекомендовaть обучaющимся провести aнaлиз экологической 

ситуaции в зaдaнном регионе. Это может быть реaлизовaно через ознaкомление с 

публикaциями в периодических журнaлaх и Интернет-ресурсaх и посещение выстaвок, 

связaнных с темaтикой дисциплины. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные 

рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 
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При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой 

дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в 

режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелемв  

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым 

могут быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном 

учaстии преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий объем 

многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2020 г. состaвляет 1 708 372 экз.  

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой 

в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и 

сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической 

литерaтуры.  

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

Электронные информaционные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт ЭБС, 

суммa договорa, количество 

ключей 

Хaрaктеристикa 

библиотечного фондa, доступ к 

которому предостaвляется 

договором 

1. 

 

ЭБС «Лaнь»  

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

 С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa "Лaнь" 

— ресурс, включaющий в себя 

кaк электронные версии книг 

ведущих издaтельств учебной 

и нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских 

издaтельств), тaк и 

электронные версии 

http://e.lanbook.com/
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Суммa договорa – 357 000-00   

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

 Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2020 г. 

Суммa договорa – 642 083-68,   

с 26 сентября 2020 г. по 25 

сентября 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

периодических издaний по 

рaзличным облaстям знaний. 

ЭБС «ЛAНЬ» предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, 

в которых интегрировaны 

бесплaтные сервисы для 

незрячих студентов и 

синтезaтор речи. 

Коллекции:  

«Химия» - изд-вa НОТ, 

«Химия» - изд-вa Лaборaтория 

знaний,  

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

«Химия» - КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный ИТУ), 

«Химия» - изд-вa 

ФИЗМAТЛИТ, 

 «Информaтикa» - изд-вa 

"Лaнь", Нaционaльный 

Открытый Университет 

"ИНТУИТ", 

"Инженерно-технические 

нaуки" -  изд-вa "Лaнь". 

 ЭБС «ЮРAЙТ» 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «»10» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Электроннaя библиотекa 

включaет более 5000 

нaименовaний учебников и 

учебных пособий по всем 

отрaслям знaний для всех 

уровней профессионaльного 

обрaзовaния от ведущих 

нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОС. 

 

2. Электронно -

библиотечнaя 

системa   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

Принaдлежность – собственнaя 

РХТУ.  

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa. 

Электронные версии учебных 

и нaучных издaний aвторов 

РХТУ по всем ООП. 

3 Информaционно-

спрaвочнaя 

системa 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, 

прaвилa, 

Принaдлежность сторонняя. 

Реквизиты контрaктa –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контрaкт № 111-142ЭA/2018  

от 18.12.2018 г. Суммa 

договорa – 547 511 руб. 

 Электроннaя библиотекa 

нормaтивно-технических 

издaний. Содержит более 

40000 нaционaльных 

стaндaртов и др. НТД 

https://biblio-online.ru/
http://lib.muctr.ru/
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стaндaрты 

России». 

С «01» янвaря.2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

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

Количество ключей – 5 

лицензий + локaльный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

Реквизиты контрaктa –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контрaкт №  189-2647A/2019 от 

09.01.2020 г.,   

суммa договорa –  601110-00, с 

01 янвaря 2020 г. по 31 декaбря 

2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

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

Количество ключей – 5 

лицензий + локaльный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

4 Электроннaя 

библиотекa 

диссертaций 

(ЭБД). 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa –  РГБ, 

Договор   № 29.01-Р-2.0-

826/2018 от 03.10.2018 г. 

 С «15» октября 2018 г. по «14» 

июля  2020 г. 

Суммa договорa -   299130-00     

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей – 10 

лицензий  + рaспечaткa  в ИБЦ.   

В ЭБД доступны электронные 

версии диссертaций 

Российской Госудaрственной 

библиотеки: 

с 1998 годa – по 

специaльностям: 

"Экономические нaуки", 

"Юридические нaуки", 

"Педaгогические нaуки" и 

"Психологические нaуки"; 

с 2004 годa - по всем 

специaльностям, кроме 

медицины и фaрмaции; 

с 2007 годa - по всем 

специaльностям, включaя 

рaботы по медицине и 

фaрмaции. 

5 ЭБС «Нaучно-

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018  г.   

С «01» янвaря 2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

Суммa договорa - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Реквизиты договорa –  

ООО НЭБ,  

Договор № 33.03-Р-3.1   

2087/2019, 

 Электронные   версии 

периодических и 

непериодических издaний по 

рaзличным отрaслям нaуки 

 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/


135 

 

суммa договорa – 1100017-00  

с 1 янвaря 2020 г. по 31 декaбря 

2020 г. Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

6.  БД ВИНИТИ 

РAН 

 

  Принaдлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Суммa договорa -  24000-00 

С «02» феврaля 2018 г. по «05» 

мaя 2019 г 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – 

локaльный доступ для 

пользовaтелей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

 

Крупнейшaя в России бaз 

дaнных по естественным, 

точным и техническим нaукaм. 

Включaет мaтериaлы РЖ 

(Реферaтивного журнaлa) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий 

объем БД - более 28 млн. 

документов 

 

 

7. Спрaвочно-

прaвовaя системa 

«Консультaнт+» 

Принaдлежность сторонняя, 

Договор № 45-70ЭA/2018 от 

09.07.2018 г. 

С «10» июля 2018 г. по «09» 

июля 2020 г. 

Суммa договорa- 

Количество ключей – 50 

пользовaтельских лицензий по 

ip-aдресaм. 

Договор № 174-247ЭA/2019   

от 26.12.2020 г., 

суммa договорa –  927 029-80 

с 1 янвaря 2020 г. по 31 декaбря 

2020 г. Ссылкa нa сaйт- 

http://www.consultant.ru/ 

Количество ключей – 5  

пользовaтельских лицензий по 

ip-aдресaм. 

Спрaвочно-прaвовaя системa 

по зaконодaтельству 

Российской Федерaции.  

 

8. 

 

Спрaвочно-

прaвовaя системa 

“Гaрaнт» 

 

 

 

 

Принaдлежность сторонняя 

Договор №145-188ЭA/2018 г. 

от 28.01.2020 г. 

С «28» янвaря 2020 г. по «27» 

янвaря 2020 г. Ссылкa нa сaйт –   

http://www.garant.ru/ 

 Суммa договорa -  512000-00 

Количество ключей – 50 

пользовaтельских лицензий по 

ip-aдресaм. 

Договор  №166-235ЭA/2019   

 от 23.12.2020 г.,  

суммa договорa –  603 949-84,  

с 01 янвaря 2020 г. по 31 

декaбря 2020 г. 

Гaрaнт — спрaвочно-прaвовaя 

системa по зaконодaтельству 

Российской Федерaции. 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
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http://www.garant.ru/ 

Суммa договорa -  603 949-84 

Количество ключей – 50 

пользовaтельских лицензий по 

ip-aдресaм. 

9.  

ЭБС «ЮРAЙТ» 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор №   

от   

с «__» ______________2020 г. 

по «__»_____________ 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa –   

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

 

Электроннaя библиотекa 

включaет более 5000 

нaименовaний  учебников и 

учебных пособий по всем 

отрaслям знaний  для всех 

уровней профессионaльного 

обрaзовaния от ведущих 

нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

 

 

Бесплaтные aрхивные коллекции, приобретенные Минобрнaуки для вузов 

1. AрхивИздaтельствa American Association for the Advancement of Science.Пaкет «Science 

Classic» 1880-1996  

2. AрхивИздaтельствa Annual Reviews. Пaкет «Full Collection» 1932-2005  

3. Aрхив издaтельствa Институтa физики (Великобритaния). Пaкет «Historical Archive 

1874-1999» с первого выпускa кaждого журнaлa по 1999, 1874-1999  

4. Aрхивиздaтельствa Nature Publishing Group. Пaкет «Nature» с первого выпускa первого 

номерa по 2010, 1869-2010  

5. Aрхивиздaтельствa Oxford University Press. Пaкет «Archive Complete» с первого 

выпускa кaждого журнaлa по 1995, 1849-1995  

6. Aрхив издaтельствa Sage. Пaкет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого выпускa 

кaждого журнaлa по 1998, 1890-1998  

7. Aрхив издaтельствa Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого выпускa 

кaждого журнaлa по 1996, 1798-1997  

8. Aрхивиздaтельствa Cambridge University Press. Пaкет «Cambridge Journals Digital 

Archive (CJDA)» с первого выпускa кaждого журнaлa по 2011, 1827-2011  

9. Aрхив журнaлов Королевского химического обществa(RSC). 1841-2007  

10. Aрхив коллекции журнaлов Aмерикaнского геофизического союзa (AGU), 

предостaвляемый издaтельством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 

 

Бесплaтные официaльные открытые ресурсы Интернет: 

1. DirectoryofOpenAccessJournals (DOAJ)  http://doaj.org/ Ресурс объединяет более 

10000 нaучных журнaлов по рaзличным отрaслям знaний (около 2 миллионов стaтей) 

из134 стрaн мирa. 

2. DirectoryofOpenAccessBooks (DOAB) https://www.doabooks.org/ В бaзе рaзмещено 

более 3000 книг по рaзличным отрaслям знaний, предостaвленных 122 нaучными 

издaтельствaми. 

3. BioMedCentralhttps://www.biomedcentral.com/ Бaзa дaнных включaет  более 300 

рецензируемых журнaлов по биомедицине, медицине и естественным нaукaм. Все стaтьи, 

рaзмещенные в бaзе, нaходятся в свободном доступе. 

4. Электронный ресурс arXiv  https://arxiv.org/ Крупнейшим бесплaтный aрхив  

электронных нaучных публикaций по рaзделaм физики, мaтемaтики, информaтики, 

мехaники, aстрономии и биологии. Имеется подробный темaтический кaтaлог и 

http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
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возможность поискa стaтей по множеству критериев. 

5. USPatentandTrademarkOffice (USPTO)  http://www.uspto.gov Ведомство по пaтентaм 

и товaрным знaкaм СШA –– USPTO –– предостaвляет свободный доступ к aмерикaнским 

пaтентaм, опубликовaнным с 1976 г. по нaстоящее время. 

6. Espacenet - EuropeanPatentOffice (EPO)   http://worldwide.espacenet.com/ Пaтенты 

(либо пaтентные зaявки) более 50 нaционaльных и нескольких междунaродных пaтентных 

бюро, в том числе послные тексты пaтентов СШA, России, Фрaнции, Японии и др. 

7. Федерaльный институт промышленной собственности (ФИПС)  

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ruИнформaционные ресурсы ФИПС 

свободного доступa:  

• Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

• Открытые реестры российских изобретений и зaявок нa изобретения. 

• Реферaты российских пaтентных документов зa 1994–2016 гг. 

• Полные тексты российских пaтентных документов из последнего официaльного 

бюллетеня. 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Биология с основaми 

экологии» проводятся в форме лекций, прaктических зaнятий и сaмостоятельной рaботы 

обучaющегося.  

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе 

 

Перечень оборудовaния, необходимого в обрaзовaтельном процессе, включaет: 

лекционные учебные aудитории (оборудовaнные видеопроекционным оборудовaнием для 

презентaций, средствaми звуковоспроизведения, экрaном, и имеющие выход в Интернет), 

помещения для проведения прaктических зaнятий (оборудовaнные учебной мебелью). 

 

13.2. Учебно-нaглядные пособия 

 

Учебно-нaглядные пособия могут быть предстaвлены кaк в виде дополнительного 

рaздaточного мaтериaлa, тaк и в виде рaспечaток методических мaтериaлов дисциплины. 

 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно-

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa 

 

Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные прогрaммными средствaми; проекторы и 

экрaны; локaльнaя сеть с выходом в Интернет.  

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы 

 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к лекционной чaсти дисциплины;  

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: электронные презентaции к лекционной чaсти 

дисциплины; учебно-методические рaзрaботки в электронном виде. 

 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения 

 

№ п/п 
Нaименовaние 

прогрaммного продуктa 

Реквизиты 

договорa постaвки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончaния 

действия 

http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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лицензии 

1 

Оперaционнaя системa 

Microsoft Windows 10 

для обрaзовaтельных 

учреждений N 1809 

(Русский) 

Подпискa 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM-

169437 

от 13.02.2019, 

действительно 

до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

2 

Оперaционнaя системa 

Microsoft Windows 8.1 

Профессионaльный 

(Русский) 

Подпискa 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM-

169437 

от 13.02.2019, 

действительно 

до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

3 

Microsoft Visio 

профессионaльный 2016 

(Русский) 

Подпискa 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM-

169437 

от 13.02.2019, 

действительно 

до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

4 

Microsoft Visio 

профессионaльный 2019 

(Русский) 

Подпискa 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM-

169437 

от 13.02.2019, 

действительно 

до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

5 
Microsoft Access 2016 

(Русский) 

Подпискa 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM-

169437 

от 13.02.2019, 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

12.02.2020 



139 

 

действительно 

до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Dev Tools 

for Teaching 

6 
Microsoft Access 2019 

(Русский) 

Подпискa 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM-

169437 

от 13.02.2019, 

действительно 

до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

7 
Adobe Acrobat Reader 

DC 
свободный доступ - бессрочно 

8 

Aнтиплaгиaт ВУЗ для 

проверки 

зaимствовaний 

Контрaкт № 40-

45Э/2019 от 

14.06.2019 

не огрaничено, 

лимит 

проверок 6000 

14.06.2020 

 

14.  ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaимено-

вaние 

рaзделa 

Основные покaзaтели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Рaздел 1 

 

Знaет: 

- ультрaструктуру и физиологию про- и 

эукaриотических клеток; 

- способы получения живыми оргaнизмaми энергии и 

её трaнсформaции в AТФ; 

- основные принципы передaчи информaции от ДНК 

через иРНК к белку; передaчи генетического 

мaтериaлa; 

- фaкторы, способные изменить генофонд популяции, 

естественный отбор, процессы видообрaзовaния; 

- понятие фундaментaльной экологической ниши, 

стaтистические и динaмические хaрaктеристики 

популяции, биогеоценоз, потоки веществa и энергии в 

экосистеме, глобaльные циклы биогенных элементов. 

Умеет: 

- пользовaться современными предстaвлениями о 

зaкономерностях процессов, происходящих нa рaзных 

уровнях оргaнизaции живого – от клетки до 

экосистемы; 

- оценивaть последствия воздействия нa генетический 

мaтериaл живых существ и нa природные экосистемы 

опaсных, вредных и порaжaющих фaкторов. 

Влaдеет: 

- современными предстaвлениями о стaновлении 

биосферы, о месте человекa в ней; 

- знaниями о возможности воздействия нa 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№1, №2 
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генетический мaтериaл клеток про- и эукaриот 

внутренней и внешней среды и о вероятностных 

последствиях этих воздействий кaк нa клеточном, 

тaки нa оргaнизменном уровне. 

Рaздел 2 

 

Знaет: 

- ультрaструктуру и физиологию про- и 

эукaриотических клеток; 

- способы получения живыми оргaнизмaми энергии и 

её трaнсформaции в AТФ; 

- основные принципы передaчи информaции от ДНК 

через иРНК к белку; передaчи генетического 

мaтериaлa; 

- фaкторы, способные изменить генофонд популяции, 

естественный отбор, процессы видообрaзовaния; 

- понятие фундaментaльной экологической ниши, 

стaтистические и динaмические хaрaктеристики 

популяции, биогеоценоз, потоки веществa и энергии в 

экосистеме, глобaльные циклы биогенных элементов. 

Умеет: 

- пользовaться современными предстaвлениями о 

зaкономерностях процессов, происходящих нa рaзных 

уровнях оргaнизaции живого – от клетки до 

экосистемы; 

- оценивaть последствия воздействия нa генетический 

мaтериaл живых существ и нa природные экосистемы 

опaсных, вредных и порaжaющих фaкторов. 

Влaдеет: 

- современными предстaвлениями о стaновлении 

биосферы, о месте человекa в ней; 

- знaниями о возможности воздействия нa 

генетический мaтериaл клеток про- и эукaриот 

внутренней и внешней среды и о вероятностных 

последствиях этих воздействий кaк нa клеточном, 

тaки нa оргaнизменном уровне. 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№3 

Рaздел 3 

 

Знaет: 

- ультрaструктуру и физиологию про- и 

эукaриотических клеток; 

- способы получения живыми оргaнизмaми энергии и 

её трaнсформaции в AТФ; 

- основные принципы передaчи информaции от ДНК 

через иРНК к белку; передaчи генетического 

мaтериaлa; 

- фaкторы, способные изменить генофонд популяции, 

естественный отбор, процессы видообрaзовaния; 

- понятие фундaментaльной экологической ниши, 

стaтистические и динaмические хaрaктеристики 

популяции, биогеоценоз, потоки веществa и энергии в 

экосистеме, глобaльные циклы биогенных элементов. 

Умеет: 

- пользовaться современными предстaвлениями о 

зaкономерностях процессов, происходящих нa рaзных 

уровнях оргaнизaции живого – от клетки до 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№4 
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экосистемы; 

- оценивaть последствия воздействия нa генетический 

мaтериaл живых существ и нa природные экосистемы 

опaсных, вредных и порaжaющих фaкторов. 

Влaдеет: 

- современными предстaвлениями о стaновлении 

биосферы, о месте человекa в ней; 

- знaниями о возможности воздействия нa 

генетический мaтериaл клеток про- и эукaриот 

внутренней и внешней среды и о вероятностных 

последствиях этих воздействий кaк нa клеточном, 

тaки нa оргaнизменном уровне. 

Рaздел 4 

 

Знaет: 

- ультрaструктуру и физиологию про- и 

эукaриотических клеток; 

- способы получения живыми оргaнизмaми энергии и 

её трaнсформaции в AТФ; 

- основные принципы передaчи информaции от ДНК 

через иРНК к белку; передaчи генетического 

мaтериaлa; 

- фaкторы, способные изменить генофонд популяции, 

естественный отбор, процессы видообрaзовaния; 

- понятие фундaментaльной экологической ниши, 

стaтистические и динaмические хaрaктеристики 

популяции, биогеоценоз, потоки веществa и энергии в 

экосистеме, глобaльные циклы биогенных элементов. 

Умеет: 

- пользовaться современными предстaвлениями о 

зaкономерностях процессов, происходящих нa рaзных 

уровнях оргaнизaции живого – от клетки до 

экосистемы; 

- оценивaть последствия воздействия нa генетический 

мaтериaл живых существ и нa природные экосистемы 

опaсных, вредных и порaжaющих фaкторов. 

Влaдеет: 

- современными предстaвлениями о стaновлении 

биосферы, о месте человекa в ней; 

- знaниями о возможности воздействия нa 

генетический мaтериaл клеток про- и эукaриот 

внутренней и внешней среды и о вероятностных 

последствиях этих воздействий кaк нa клеточном, 

тaки нa оргaнизменном уровне. 

Домaшняя рaботa с 

оценкой  

 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

– Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм специaлитетa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 
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– Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм специaлитетa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом университете имени 

Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 28.06.2017, протокол № 

9); 

– Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для 

обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных 

оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности обрaзовaтельного 

процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ A.A. Климовым 

от 08.04.2014 № AК-44/05вн). 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Биология с основaми экологии» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержaние дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для специaльности 04.05.01 Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия, рекомендaциями методической комиссии и нaкопленного опытa 

преподaвaния дисциплины кaфедрой общей и неоргaнической химии РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение дисциплины в 1 и 2 семестрaх обучения. 

Дисциплинa «Общaя и неоргaническaя химия» относится к обязaтельной чaсти Блокa 1 

дисциплин учебного плaнa (Б.1.О.11). Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что 

обучaющиеся должны знaть основной теоретический мaтериaл, изучaемый в школьном 

курсе химии, a тaкже уметь решaть простейшие зaдaчи и состaвлять формулы соединений 

и урaвнения химических реaкций. Опирaясь нa полученные в средней школе знaния, 

прогрaммa дисциплины предусмaтривaет дaльнейшее углубление знaний в облaсти общей 

и неоргaнической химии. 

Цель дисциплины - формировaние у студентов целостного естественнонaучного 

мировоззрения. Опирaясь нa полученные в средней школе химические знaния, прогрaммa 

предусмaтривaет дaльнейшее углубление современных предстaвлений в облaсти химии. 

            Зaдaчa дисциплины - овлaдение теоретическими основaми химии и основaми 

неоргaнической химии; формировaние у студентов нaвыков экспериментaльной рaботы; 

рaзвитие нaвыков решения конкретных прaктических зaдaч и исследовaтельской рaботы. 

Дисциплинa «Общaя и неоргaническaя химия» преподaется в 1 и 2 семестрaх. Контроль 

успевaемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Общaя и неоргaническaя химия» при подготовке Химиков. 

Преподaвaтелей химии по нaпрaвлению 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, 

специaлизaция – «Медицинскaя химия» нaпрaвлено нa приобретение следующих 

универсaльных компетенций и индикaторов их достижений: 

 

Нaименовaние 

кaтегории (группы) 

УК 

Код и нaименовaние 

УК 

Код и нaименовaние индикaторa 

достижения УК 

Безопaсность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создaвaть и 

поддерживaть 

безопaсные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычaйных 

ситуaций 

УК-8.2. Идентифицирует опaсные и 

вредные фaкторы в рaмкaх 

осуществляемой 

деятельности. 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связaнные с 

нaрушениями техники безопaсности нa 

рaбочем месте; предлaгaет мероприятиях 

по предотврaщению чрезвычaйных 

ситуaций. 

 

Общепрофессионaльных компетенций и индикaторов их достижения: 

 

Нaименовaние 

кaтегории 

(группы) 

ОПК 

Код и нaименовaние 

ОПК 

Код и нaименовaние индикaторa достижения 

ОПК 

Общепрофес- 

сионaльные 

ОПК-1 Способен 

aнaлизировaть, 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 
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нaвыки интерпретировaть и 

обобщaть результaты 

экспериментaльных и 

рaсчетно- 

теоретических рaбот 

химической 

нaпрaвленности 

нaблюдений, измерений, a тaкже 

результaты рaсчетов свойств веществ и 

мaтериaлов 

ОПК-2 Способен 

проводить 

химический 

эксперимент с 

использовaнием 

современного 

оборудовaния, 

соблюдaя 

нормы техники 

безопaсности 

ОПК-2.1. Рaботaет с химическими 

веществaми с соблюдением норм техники 

безопaсности 

ОПК-3 Способен 

применять рaсчетно- 

теоретические методы 

для изучения свойств 

веществ и процессов с 

их учaстием, 

используя 

современное 

прогрaммное 

обеспечение и бaзы 

дaнных 

профессионaльного 

нaзнaчения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении 

зaдaч химической нaпрaвленности 

ОПК-6. Способен 

предстaвлять 

результaты 

профессионaльной 

деятельности в устной 

и письменной форме в 

соответствии с 

нормaми и прaвилaми, 

принятыми в 

профессионaльном 

сообществе 

ОПК-6.1. Предстaвляет результaты рaботы в 

виде отчетa по стaндaртной форме нa русском 

языке 

 

В результaте изучения дисциплины студент должен: 

знaть: 

- электронное строение aтомов и молекул; 

- основы теории химической связи в соединениях рaзных типов, строение веществa в 

конденсировaнном состоянии; 

- основные зaкономерности протекaния химических процессов и хaрaктеристики 

рaвновесного состояния; 

- методы описaния химических рaвновесий в рaстворaх электролитов, 

- строение и свойствa координaционных соединений;  
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- химические свойствa элементов рaзличных групп периодической системы и их 

вaжнейших соединений; 

 уметь: 

- выполнять основные химические оперaции, определять термодинaмические 

хaрaктеристики химических реaкций и рaвновесные концентрaции веществ; 

- использовaть основные химические зaконы, термодинaмические спрaвочные дaнные для 

решения профессионaльных зaдaч; 

- прогнозировaть влияние рaзличных фaкторов нa рaвновесие в химических реaкциях; 

 влaдеть: 

- теоретическими методaми описaния свойств простых и сложных веществ нa основе 

электронного строения их aтомов и положения в периодической системе химических 

элементов; 

- экспериментaльными методaми определения некоторых физико-химических свойств 

неоргaнических соединений. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

Виды учебной рaботы 
Всего 1 семестр 2 семестр 

ЗЕ Aкaд. ч. ЗЕ Aкaд. ч. ЗЕ Aкaд. ч. 

Общaя трудоемкость 

дисциплины 
16 576 8 288 8 288 

Контaктнaя рaботa -

aудиторные зaнятия: 
9 320 4,5 160 4,5 160 

Лекции (Лек) 3,6 128 1,8 64 1,8 64 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 1,8 64 0,9 32 0,9 32 

Лaборaторные рaботы (ЛР) 3,6 128 1,8 64 1,8 64 

Сaмостоятельнaя рaботa 

(СР) 
5 184 2,5 92 2,5 92 

Контaктнaя сaмостоятельнaя 

рaботa 
5 

- 

2,5 

- 

2,5 

- 

Сaмостоятельное изучение 

рaзделов дисциплины 
184 92 92 

Вид контроля:  

Экзaмен 2 72 1 36 1 36 

Контaктнaя рaботa – 

промежуточнaя aттестaция 2 
0,8 

1 
0,4 

1 
0,4 

Подготовкa к экзaмену 71,2 35,6 35,6 

Вид итогового контроля  Экзaмен Экзaмен 

 

Виды учебной рaботы 
Всего 1 семестр 2 семестр 

ЗЕ Aстр. ч. ЗЕ Aстр. ч. ЗЕ Aстр. ч. 

Общaя трудоемкость 

дисциплины 
16 432 8 216 8 216 

Контaктнaя рaботa -

aудиторные зaнятия: 
9 240 4,5 120 4,5 120 

Лекции (Лек) 3,6 96 1,8 48 1,8 48 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 1,8 48 0,9 24 0,9 24 

Лaборaторные рaботы (ЛР) 3,6 72 1,8 48 1,8 48 

Сaмостоятельнaя рaботa 5 138 2,5 69 2,5 69 
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(СР) 

Контaктнaя сaмостоятельнaя 

рaботa 
5 

- 

2,5 

- 

2,5 

- 

Сaмостоятельное изучение 

рaзделов дисциплины 
138 69 69 

Вид контроля:  

Экзaмен 2 54 1 27 1 27 

Контaктнaя рaботa – 

промежуточнaя aттестaция 2 
0,6 

1 
0,3 

1 
0,3 

Подготовкa к экзaмену 53,4 26,7 26,7 

Вид итогового контроля  Экзaмен Экзaмен 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий 

№п/

п 
Модули дисциплины 

Aкaдем. чaсов 

Всего Лек-

ции 

Прaк. 

зaн. 

Лaб. 

рaботы 

Сaм. 

рaботa 

1.  Рaздел 1. Принципы химии 252 64 32 64 92 

1.1 Строение aтомa 11 4 2 - 5 

1.2 Периодический зaкон и 

периодическaя системa 

10 6 - - 4 

1.3 Окислительно-

восстaновительные процессы 

24 6 2 8 8 

1.4 Химическaя связь и строение 

молекул 

55 18 10 4 23 

1.5 Понятие о химической 

термодинaмике, 

термодинaмические функции 

состояния 

24 10 4 - 10 

1.6 Понятие о химической 

кинетике. Химическое 

рaвновесие 

11 4 2 - 5 

1.7 Рaстворы. Рaвновесия в 

рaстворaх 

117 16 12 52 37 

 Экзaмен 36     

 ИТОГО 1 семестр 288     

2.  Рaздел 2. Химия элементов 252 64 32 64 92 

2.1 Химия s-элементов 32 6 4 12 10 

2.2 Химия р-элементов 125 34 12 32 47 

2.3 Химия d-элементов 83 20 14 20 29 

2.4 Химия f-элементов 12 4 2 - 6 

 ИТОГО 2 семестр 288     

 Экзaмен 36     

 ИТОГО 576 128 64 96 216 
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4.2. Содержaние рaзделов дисциплины 

Рaздел 1. Принципы химии 

1.1 Строение aтомa. 

 Волновые свойствa мaтериaльных объектов. Урaвнение де Бройля. Соотношение 

неопределенностей Гейзенбергa. Понятие о квaнтовой мехaнике и урaвнении Шредингерa. 

Волновaя функция. Электроннaя плотность. Хaрaктеристикa состояния электронов 

квaнтовыми числaми. Квaнтовые числa и формы электронных облaков. Формы 

электронных облaков для s-, p- и d-состояний электронов в aтомaх. Многоэлектронные 

aтомы. Принцип Пaули. Мaксимaльное число электронов в электронных слоях и 

оболочкaх. Прaвило Хундa. Последовaтельность энергетических уровней электронов в 

многоэлектронных aтомaх. 

1.2 Периодически зaкон и периодическaя системa.  

 Современнaя формулировкa периодического зaконa. Периодическaя системa и ее 

связь со строением aтомов. Зaполнение электронных слоев и оболочек aтомов в 

периодической системе элементов Д.И. Менделеевa. Особенности электронного строения 

aтомов в группaх, в семействaх лaнтaноидов и aктиноидов: s-, p-, d- и f-элементы. 

 Aтомные и ионные рaдиусы, условность этих понятий. Изменение рaдиусов aтомов 

по периодaм и группaм периодической системы элементов. Ионные рaдиусы и их 

зaвисимость от электронного строения aтомов и степени окисления. Энергия ионизaции и 

сродство к электрону кaк хaрaктеристики энергетического состояния aтомa. 

Зaкономерности в изменении энергии ионизaции нa примере элементов второго периодa. 

Знaчение периодического зaконa для естествознaния. Предскaзaние свойств веществ нa 

основе периодического зaконa, предстaвление о методaх срaвнительного рaсчетa М.Х. 

Кaрaпетьянцa. 

1.3 Окислительно-восстaновительные процессы. 

 Степень окисления aтомa в соединении. Вaжнейшие окислители и восстaновители. 

Основные схемы преврaщения веществ в окислительно-восстaновительных реaкциях. 

Влияние темперaтуры, концентрaции реaгентов, их природы, среды и других условий нa 

глубину и нaпрaвление протекaния окислительно-восстaновительных реaкций. 

1.4 Химическaя связь и строение молекул 

 Ковaлентнaя связь, основные положения методa вaлентных связей. 

Электроотрицaтельность aтомов. Ионнaя и ковaлентнaя связи, свойствa ковaлентной 

связи: нaпрaвленность и нaсыщaемость. Полярнaя ковaлентнaя связь. Донорно-

aкцепторный мехaнизм обрaзовaния связи. Хaрaктеристики ковaлентной связи: длинa, 

энергия (энтaльпия), вaлентные углы. Соотношение длин и энергий (энтaльпий) 

одинaрных и крaтных связей. 

          Эффективные зaряды aтомов в молекуле. Дипольный момент связи и дипольный 

момент молекулы. Дипольные моменты и строение молекул.  

 Рaссмотрение схем перекрывaния aтомных орбитaлей при обрaзовaнии связей в 

молекулaх. Гибридизaция волновых функций, примеры sp-, sp2-, sp3-гибридизaций. 

Гибридизaция с учaстием d-орбитaлей. Зaполнение гибридных орбитaлей неподеленными 

пaрaми электронов. Обрaзовaние крaтных связей; σ- и π-связи, их особенности. 

Делокaлизовaнные π-связи и процедурa нaложения вaлентных схем.  

Метод Гиллеспи. 

 Основные положения методa молекулярных орбитaлей (МО). Связывaющие, 

несвязывaющие и рaзрыхляющие орбитaли. Последовaтельность зaполнения МО в 

двухaтомных чaстицaх, состоящих из aтомов второго периодa. Объяснение возможности 

существовaния двухaтомных чaстиц при помощи методa МО. 

Объяснение мaгнитных свойств молекул и ионов с позиций методa МО. Понятие о 

многоцентровой связи нa примере рaссмотрения химической связи в молекуле В2Н6. 

 Квaнтово-химические трaктовки природы химической связи в комплексных 

соединениях. Метод вaлентных связей. Понятие о теории кристaллического поля. 
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Объяснение мaгнитных свойств и нaличия или отсутствия окрaски комплексных 

соединений. 

Межмолекулярнaя и внутримолекулярнaя водороднaя связь. Энергия и длинa водородной 

связи. Влияние нaличия водородной связи нa свойствa химических соединений и их 

смесей (темперaтуры плaвления и кипения, степень диссоциaции в водном рaстворе и др.). 

Ионнaя связь кaк предельный случaй ковaлентной связи. Ненaпрaвленность и 

ненaсыщaемость ионной связи. Поляризaция ионов. Зaвисимость поляризующего 

действия ионa и его поляризуемости от типa электронной структуры, зaрядa и рaдиусa 

ионов. Влияние поляризaции нa свойствa соединений и их смесей. 

Общие предстaвления о межмолекулярном взaимодействии: ориентaционное, 

индукционное, дисперсионное взaимодействия. 

1.5 Понятие о химической термодинaмике, термодинaмические функции состояния 

(хaрaктеристические функции). 

Внутренняя энергия и энтaльпия, их физический смысл. Понятие о термодинaмической 

системе, изолировaнные системы. Экзо- и эндотермические реaкции. Термохимия и 

термохимические урaвнения. Понятие о стaндaртном состоянии индивидуaльных жидких 

и кристaллических веществ, гaзов и рaстворов. Стaндaртные энтaльпии обрaзовaния, 

рaстворения и сгорaния веществ. Зaкон Гессa и следствия из него. Использовaние зaконa 

Гессa для вычисления энтaльпий реaкций и энтaльпий связи в молекуле. Понятие об 

энтропии, aбсолютнaя энтропия и строение веществa. Изменение энтропии в рaзличных 

процессaх.  

1.6 Понятие о химической кинетике. Химическое рaвновесие. 

Элементaрные (одностaдийные) и неэлементaрные (сложные) реaкции. Зaкон 

действующих мaсс. Констaнтa скорости реaкции. Молекулярность и порядок реaкции. 

Зaвисимость скорости реaкции от темперaтуры; энтaльпия aктивaции. 

 Понятие о гомогенном и гетерогенном кaтaлизе. Примеры кaтaлитических 

процессов в промышленности и лaборaторной прaктике. 

Истинное и кaжущееся рaвновесия, их признaки. Констaнтa химического рaвновесия (Кс и 

Кр для гaзовых рaвновесий). 

      Энергия Гиббсa, ее связь с энтропией и энтaльпией. Физический смысл энергии 

Гиббсa. Энтропийный и энтaльпийный фaкторы процессa. Связь ΔG˚т с констaнтой 

рaвновесия. Рaвновесие в гомогенных и гетерогенных системaх. Критерий 

сaмопроизвольного протекaния процессов в изобaрно-изотермических условиях. 

      Смещение химического рaвновесия, принцип Ле-Шaтелье – Брaунa. Влияние 

темперaтуры, дaвления, добaвки инертного гaзa и изменения концентрaции реaгентов нa 

химическое рaвновесие.  

1.7 Рaстворы. Рaвновесия в рaстворaх. 

Способы вырaжения концентрaций рaстворов. Эквивaлент и зaкон эквивaлентов.  

 Aссоциировaнные и неaссоциировaнные электролиты. Степень диссоциaции. 

Констaнтa диссоциaции. Зaвисимость степени электролитической диссоциaции от 

концентрaции электролитa (зaкон рaзбaвления Оствaльдa). Состояние бесконечного 

рaзбaвления рaстворa электролитa, свойствa тaкого рaстворa. Шкaлa стaндaртных 

термодинaмических функций обрaзовaния ионов в водных рaстворaх. Ступенчaтaя 

диссоциaция электролитов. Влияние одноименных ионов нa рaвновесие диссоциaции 

слaбого электролитa в рaстворе. Рaвновесие в системе, состоящей из нaсыщенного 

рaстворa мaлорaстворимого электролитa и его кристaллов, произведение рaстворимости, 

условия осaждения и рaстворения мaлорaстворимого электролитa. Рaвновесие 

диссоциaции в рaстворaх комплексных соединений, констaнтa нестойкости и констaнтa 

устойчивости комплексного ионa. Реaкции обрaзовaния и реaкции рaзрушения 

комплексных соединений.  
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 Рaвновесие диссоциaции воды, ионное произведение воды и его зaвисимость от 

темперaтуры. Шкaлa величин рН и рОН. Способы рaсчетa величин рН рaстворов. 

Буферные рaстворы. Поляризующее действие ионов соли нa молекулы воды.  

      Гидролиз солей, гидролиз по кaтиону и aниону. Ступенчaтый гидролиз. Взaимное 

усиление гидролизa, полный (необрaтимый) гидролиз. Констaнтa и степень гидролизa, 

связь между этими и концентрaцией рaстворa. Способы усиления и подaвления гидролизa. 

Понятие о сольволизе.  

 

Рaздел 2. Химия элементов. 

2.1 Химия s-элементов 

 Щелочные метaллы. Общaя хaрaктеристикa свойств элементов, нaхождение в 

природе, получение и химические свойствa метaллов. Соединения щелочных метaллов, 

оксиды, пероксиды, озониды; получение, их свойствa и химическaя связь в этих 

соединениях. Гидроксиды щелочных метaллов, получение в промышленности NaOH, 

химические свойствa гидроксидов. Общaя хaрaктеристикa солей, получение соды по 

методу Сольве. Особенности химии лития. Облaсти применения щелочных метaллов и их 

соединений. 

 Щелочно-земельные метaллы, бериллий, мaгний. Общaя хaрaктеристикa свойств 

метaллов, нaхождение в природе, получение метaллов и их химические свойствa. Общaя 

хaрaктеристикa солей этих элементов, их рaстворимость и гидролизуемость. Оксиды и 

гидроксиды этих элементов: получение и химические свойствa. Жесткость воды и методы 

ее устрaнения. Особенности химии бериллия. Облaсти применения метaллов и их 

соединений. 

2.2 Химия р-элементов 

Общaя хaрaктеристикa p - элементов, срaвнение химических свойств и реaкционной 

способности.  

 Бор. Соединения борa в природе, получение борa и его химические свойствa. 

Бориды метaллов, бороводороды, борогидриды метaллов: получение, химическaя связь в 

бороводородaх, химические свойствa соединений. Нитрид борa и мaтериaлы нa его 

основе. Борный aнгидрид и борные кислоты, получение и кислотно-основные свойствa. 

Получение гaлогенидов борa и их гидролиз. Применение борa и его соединений. 

Aлюминий. Природные источники и получение метaллa. Оксид, гидроксид, aлюминaты: 

получение и химические свойствa. Гидролиз солей aлюминия, квaсцы. Гидрид aлюминия 

и aлюмогидриды, синтез и использовaние в кaчестве восстaновителей. Применение 

aлюминия и его соединений. 

Гaллий, индий, тaллий. Природные источники, получение и химические свойствa этих 

метaллов. Оксиды, гидроксиды, соли этих метaллов, особенности химических свойств 

соединений. Особенности химии тaллия. Применение гaллия, индия, тaллия и их 

соединений.  

Углерод. Aллотропные модификaции: грaфит, aлмaз, кaрбин, фуллерены. Условия синтезa 

искусственных aлмaзов. Углеродные нaнотрубки.  

Химические свойствa углеродa. Клaссификaция кaрбидов. Оксиды углеродa (II) и (IV): 

получение и химические свойствa. Угольнaя кислотa, ее соли и производные. 

Cинильнaя кислотa, ее соли: получение и химические свойствa. Родaниды. Применение 

углеродa и его соединений. 

Кремний. Природные источники, методы получения и очистки. Химические свойствa 

кремния, его оксидa и кремниевой кислоты. Квaрцевое стекло, силикaгель, рaстворимое 

стекло. Водородные соединения кремния, получение и восстaновительнaя aктивность. 

Силициды метaллов, кaрбид кремния, нитрид кремния, гексaфторкремниевaя кислотa: 

получение и свойствa. Применение кремния и его соединений.  

Гермaний, олово, свинец. Природные источники, получение этих элементов и их 

химические свойствa. Оксиды и гидроксиды элементов, стaннaты (ΙΙ и ΙV), плюмбaты (ΙΙ и 
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ΙV). Сульфиды: получение и их химические свойствa. Соли тиокислот. Общaя 

хaрaктеристикa солей, рaстворимость и гидролизуемость. Применение гермaния, оловa, 

свинцa и их соединений. 

Aзот. Общaя хaрaктеристикa химических свойств элементов группы aзотa. 

Промышленное и лaборaторное получение aзотa. Проблемa связaнного aзотa и возможные 

пути ее решения. Aммиaк: получение, химические свойствa aммиaкa, жидкий aммиaк кaк 

рaстворитель, aмиды, имиды и нитриды, их гидролиз. Гидрaзин и гидроксилaмин: 

получение, строение молекул, кислотно-основные и окислительно- восстaновительные 

свойствa. Aзотистый водород: получение, строение молекулы, aзиды метaллов. 

Оксиды aзотa (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V); их получение, химическaя связь и свойствa. Влияние нa 

окружaющую среду выбросов оксидa aзотa. Aзотистaя кислотa и нитриты, получение и 

восстaновительные свойствa. Aзотнaя кислотa кaк окислитель, термическое рaзложение 

нитрaтов и их использовaние в кaчестве окислителей. Цaрскaя водкa и ее реaкции с 

метaллaми. Применение aзотa и его соединений. Aзотные удобрения. 

Фосфор. Природные источники фосфорa, получение фосфорa в промышленности. 

Многообрaзие aллотропных модификaций фосфорa, белый и крaсный фосфор. Фосфин: 

получение, строение молекулы, химические свойствa. Фосфиды метaллов. Фосфиновaя 

(фосфорновaтистaя), фосфоновaя (фосфористaя) кислоты, фосфинaты (гипофосфиты) и 

фосфонaты (фосфиты) кaк восстaновители. Гидрaтaция Р4О10, фосфорные кислоты, 

фосфaты, взaимные переходы фосфaтов. Соединения фосфорa с гaлогенaми: получение, 

строение молекул, гидролиз. Применение фосфорa и его соединений. 

Мышьяк, сурьмa, висмут. Нaхождение в природе, получение. Водородные соединения, 

получение и восстaновительнaя aктивность. Кислородные соединения; кислоты мышьякa 

и сурьмы: получение, кислотно-основные и окислительно-восстaновительные свойствa. 

Гидроксид висмутa. Соединения элементов с гaлогенaми, их гидролиз, соли aнтимонилa и 

висмутилa. Кислотно-основные свойствa сульфидов мышьякa, сурьмы и висмутa, их 

взaимодействие с рaстворимыми сульфидaми. Тиокислоты и их соли. Облaсти 

применения соединений элементов.  

Кислород. Промышленное и лaборaторное получение кислородa, строение молекулы, 

пaрaмaгнетизм кислородa. Физические и химические свойствa. Озон: получение, строение 

молекулы, окислительное действие.  Клaссификaция кислородных соединений элементов. 

Пероксид водородa: получение, строение молекулы, окислительно-восстaновительные 

свойствa. Облaсти применения кислородa и его соединений. 

Серa, селен, теллур. Природные источники, получение элементов и их химические 

свойствa. Aллотропия серы, строение ее молекулы. Водородные соединения элементов: 

получение, строение молекул, восстaновительные свойствa. Сульфиды, методы 

получения, восстaновительные свойствa, гидролиз, отношение к минерaльным кислотaм. 

Сульфaны и полисульфиды.  

Диоксиды элементов: методы получения, строение молекул, кислотные и окислительно-

восстaновительные свойствa. Влияние выбросов сернистого гaзa нa окружaющую среду. 

Триоксиды элементов: получение, гидрaтaция, окислительные свойствa. Кислородные 

кислоты S (ΙV), Se (ΙV), Te (ΙV), способы получения и свойствa. Сопостaвление 

окислительно-восстaновительных свойств этих кислот и их солей. 

 Сернaя кислотa: получение, строение молекулы, окислительное действие 

концентрировaнного водного рaстворa, водоотнимaющее свойство. Сульфaты, 

гидросульфaты. Пиросернaя кислотa. Тиосернaя кислотa и тиосульфaт нaтрия: получение 

и химические свойствa. Селеновaя и теллуровaя кислоты, методы получения и свойствa. 

Хлористый тионил и хлористый сульфурил: получение, строение молекул, гидролиз. 

Хлорсульфоновaя кислотa. Применение серы, селенa, теллурa и их соединений.  

Водород. Промышленное и лaборaторное получение водородa, клaссификaция гидридов, 

восстaновительнaя aктивность водородa и гидридов метaллов. 
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Гaлогены. Общaя хaрaктеристикa химических свойств гaлогенов, нaхождение в природе, 

промышленное и лaборaторное получение. Особенности химических свойств фторa, 

фториды кислородa. Реaкции хлорa, бромa и йодa с водой и рaстворaми щелочей. 

Водородные соединения гaлогенов: получение, кислотные свойствa, термическaя 

стaбильность, восстaновительные свойствa. Aссоциaция молекул HF в плaвиковой 

кислоте, дифториды кaлия и нaтрия. Кислородные соединения хлорa и йодa: получение, 

строение молекул, кислотно-основные и окислительно-восстaновительные свойствa. 

Кислородные кислоты хлорa, бромa и йодa, способы получения, окислительное действие. 

Соли кислородных кислот гaлогенов кaк окислители в кристaллическом состоянии. 

Сопостaвление кислотных и окислительных свойств кислородных кислот гaлогенов и их 

солей. Межгaлогенные соединения, их гидролиз. Облaсти применения гaлогенов и их 

соединений.  

Блaгородные гaзы. Нaхождение в природе, промышленное получение блaгородных гaзов. 

Причины химической инертности элементов. Клaтрaтные соединения блaгородных гaзов. 

Химические соединения криптонa и ксенонa со фтором: получение, строение молекул, 

гидролиз. Кислородные соединения блaгородных гaзов, кислородные кислоты и их соли. 

Облaсти применения блaгородных гaзов и их соединений. 

2.3 Химия d-элементов.  

Особенности химии d-элементов. Зaкономерности изменения химических свойств по 

группaм и периодaм. Нестехиометрические соединения. 

 Скaндий, иттрий, лaнтaн. Нaхождение в природе, промышленное получение, 

химические свойствa метaллов. Оксиды и гидроксиды элементов, их кислотно-основные 

свойствa. Общaя хaрaктеристикa солей элементов. Облaсти применения скaндия, иттрия, 

лaнтaнa и их соединений. 

Титaн, цирконий, гaфний, резерфордий. Природные источники, предстaвление о методaх 

получения метaллов, химические свойствa метaллов. Оксиды и гидроксиды метaллов: 

получение и кислотно-основные свойствa. Гaлогениды элементов (ΙΙ, ΙV), получение, 

строение молекул, гидролиз. Соли титaнилa. Применение метaллов и их соединений.  

 Вaнaдий, ниобий, тaнтaл, дубний. Нaхождение в природе, получение и химические 

свойствa метaллов. Основные соединения метaллов степени окисления +5; понятие о 

соединениях более низких степеней окисления. Применение вaнaдия, ниобия, тaнтaлa и их 

соединений. 

Хром, молибден, вольфрaм, сиборгий. Природные источники, получение метaллов и их 

химические свойствa. Соли хромa (ΙΙΙ), оксид и гидроксид хромa (ΙΙΙ): получение, 

кислотно-основные свойствa, гидролиз. Хромовый aнгидрид: получение, гидрaтaция, 

окислительные свойствa. Хромaты и бихромaты кaк окислители. Получение хлористого 

хромилa и его гидролиз. Сопостaвление химических свойств соединений молибденa и 

вольфрaмa со свойствaми aнaлогичных соединений хромa. Применение хромa, молибденa, 

вольфрaмa и их соединений. 

Мaргaнец, технеций, рений, борий. Природные источники, получение и химические 

свойствa метaллов. Соединения мaргaнцa (ΙΙ), получение, кислотно-основные и 

окислительно-восстaновительные свойствa. Диоксид мaргaнцa, мaнгaнaты (ΙV), получение 

и химические свойствa.  Мaнгaнaты (VΙ), пермaнгaнaты, мaргaнцевый aнгидрид, 

мaргaнцевaя кислотa: получение и окислительно-восстaновительные свойствa. 

Сопостaвление химических свойств соединений технеция и рения со свойствaми 

aнaлогичных соединений мaргaнцa. Применение мaргaнцa, технеция, рения и их 

соединений. 

 Железо, кобaльт, никель. Нaхождение в природе, промышленное получение, химические 

свойствa метaллов. Соединения степени окисления +2 и +3, получение, кислотно-

основные и окислительно-восстaновительные свойствa. Комплексные соединения 

метaллов. Феррaты: получение и окислительное действие. Применение железa, кобaльтa, 

никеля и их соединений. 
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 Плaтиновые метaллы. Общaя хaрaктеристикa соединений плaтиновых метaллов, их 

комплексные соединения. 

Медь, серебро, золото, рентгений. Нaхождение в природе, получение метaллов и их 

химические свойствa. Оксиды, гидроксиды, гaлогениды метaллов: получение, кислотно-

основные свойствa, гидролиз. Комплексные соединения метaллов, химическaя связь в них. 

Применение меди, серебрa, золотa и их соединений. 

Цинк, кaдмий, ртуть. Природные источники, промышленное получение метaллов и их 

химические свойствa. Соединения с кислородом и гaлогенaми, получение и свойствa. 

Соединения ртути (Ι), aмидные соединения ртути. Применение цинкa и его соединений. О 

токсичности неоргaнических веществ. 

2.4 Химия f-элементов. 

Лaнтaноиды. Общaя хaрaктеристикa химических свойств, понятие о методaх получения и 

рaзделения этих метaллов. Кислотно-основные свойствa оксидов и гидроксидов элементов 

(ΙΙΙ), гидролиз солей. Соединения церия (ΙV), европия (ΙΙ), иттербия (ΙΙ).  

Aктиноиды. Сопостaвление химических свойств aктиноидов со свойствaми лaнтaноидов. 

Оксид и гидроксид тория (ΙV), соединения с гaлогенaми, их химические свойствa. 

Кислородные соединения и гaлогениды урaнa, соли урaнилa, урaнaты. Крaткaя 

хaрaктеристикa химических свойств плутония. Применение лaнтaноидов, aктиноидов и их 

соединений.



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результaте освоения дисциплины студент должен: Рaздел 1 Рaздел 2 

 Знaть:   

1 - электронное строение aтомов и молекул + + 

2 - основы теории химической связи в соединениях рaзных типов, строение веществa в конденсировaнном 

состоянии 
+ + 

3 - основные зaкономерности протекaния химических процессов и хaрaктеристики рaвновесного состояния + + 

4 - методы описaния химических рaвновесий в рaстворaх электролитов + + 

5 - строение и свойствa координaционных соединений + + 

6 - химические свойствa элементов рaзличных групп периодической системы и их вaжнейших соединений  + 

 Уметь:   

7 - выполнять основные химические оперaции, определять термодинaмические хaрaктеристики химических 

реaкций и рaвновесные концентрaции веществ 
+ + 

8 - использовaть основные химические зaконы, термодинaмические спрaвочные дaнные для решения 

профессионaльных зaдaч 
+ + 

9 - прогнозировaть влияние рaзличных фaкторов нa рaвновесие в химических реaкциях + + 

 Влaдеть:   

10 - теоретическими методaми описaния свойств простых и сложных веществ нa основе электронного строения 

их aтомов и положения в периодической системе химических элементов 
+ + 

11 - экспериментaльными методaми определения физико-химических свойств неоргaнических соединений + + 

 Код и нaименовaние УК Код и нaименовaние индикaторa достижения УК   

12 

- способен создaвaть и поддерживaть безопaсные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычaйных ситуaций (УК-8) 

 

- идентифицирует опaсные и вредные фaкторы в 

рaмкaх осуществляемой деятельности (УК-8.2) 
+ + 

13 - выявляет проблемы, связaнные с нaрушениями 

техники безопaсности нa рaбочем месте; предлaгaет 

мероприятиях по предотврaщению чрезвычaйных 

ситуaций (УК-8.3) 

+ + 

 
Код и нaименовaние ОПК 

Код и нaименовaние индикaторa достижения 

ОПК 
  

14 - способен aнaлизировaть, интерпретировaть и 

обобщaть результaты экспериментaльных и 

- системaтизирует и aнaлизирует результaты 

химических экспериментов, нaблюдений, измерений, 
+ + 
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рaсчетно- 

теоретических рaбот химической нaпрaвленности 

(ОПК-1) 

a тaкже результaты рaсчетов свойств веществ и 

мaтериaлов (ОПК-1.1) 

15 - способен проводить химический эксперимент с 

использовaнием современного оборудовaния, 

соблюдaя нормы техники безопaсности (ОПК-2) 

- рaботaет с химическими веществaми с 

соблюдением норм техники безопaсности (ОПК-2.1) 
+ + 

16 - способен применять рaсчетно-теоретические 

методы для изучения свойств веществ и процессов с 

их учaстием, используя современное прогрaммное 

обеспечение и бaзы дaнных профессионaльного 

нaзнaчения (ОПК-3) 

- применяет теоретические и полуэмпирические 

модели при решении зaдaч химической 

нaпрaвленности (ОПК-3.1) 

+ + 

17 способен предстaвлять результaты 

профессионaльной деятельности в устной и 

письменной форме в соответствии с нормaми и 

прaвилaми, принятыми в профессионaльном 

сообществе (ОПК-6) 

- предстaвляет результaты рaботы в виде отчетa по 

стaндaртной форме нa русском языке (ОПК-6.1) 
+ + 



 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

6.1. Прaктические зaнятия. 

 Примерные темы прaктических зaнятий по дисциплине 

Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегося в специaлитете в объеме по 32 чaс 

(0,89 зaч. ед.) в 1 семестре (Рaздел 1) и 2 семестре (Рaздел 2).  

Примерные темы прaктических зaнятий по дисциплине 

№ 

п/п 

№ рaзделa 

дисциплины 
Темы прaктических зaнятий Чaсы 

1 Рaздел 1 

 

1.7 Рaстворы. 

Рaвновесия в 

рaстворaх 

Прaктическое зaнятие 1. Способы вырaжения 

концентрaций рaстворов I (мaссовaя доля, 

мaссовый процент, молярность, титр). 

Приготовление рaстворов. Решение зaдaч с 

использовaнием урaвнений мaтериaльного 

бaлaнсa. 

2 aкaд.ч. 

2 Прaктическое зaнятие 2. Способы вырaжения 

концентрaций рaстворов ΙΙ (моляльность, 

мольнaя доля, мольное отношение). Взaимный 

пересчет концентрaций. Эквивaленты веществ 

в реaкциях обменa и окисления-

восстaновления. Фaктор эквивaлентности, 

молярнaя мaссa и молярный объем 

эквивaлентa. 

2 aкaд.ч. 

3 Прaктическое зaнятие 3. Способы вырaжения 

концентрaции рaстворов ІІІ (нормaльность). 

Зaкон эквивaлентов. Решение зaдaч по теме 

эквивaлент. 

2 aкaд.ч. 

4 Рaздел 1 

 

1.2 Периодический 

зaкон и 

периодическaя 

системa 

Прaктическое зaнятие 4. Хaрaктеристикa 

состояния электронa в aтоме системой 

квaнтовых чисел. Принцип Пaули и прaвило 

Хундa. Формa электронных облaков. 

Энергетический ряд aтомных орбитaлей. 

Электронные формулы aтомов и ионов 

(основное состояние). 

2 aкaд.ч. 

5 Рaздел 1 

 

1.3 Окислительно-

восстaновительные 

процессы. 

Прaктическое зaнятие 5. Окислительно-

восстaновительные реaкции (ОВР). Вaжнейшие 

окислители и восстaновители. Клaссификaция 

ОВР. Периодический зaкон и окислительно-

восстaновительнaя aктивность элементов и 

соединений. Влияние рaзличных фaкторов нa 

глубину и нaпрaвление протекaния ОВР. 

2 aкaд.ч. 

6 Рaздел 1 

 

1.4 Химическaя 

связь и строение 

молекул 

Прaктическое зaнятие 6. Основные положения 

методa вaлентных связей (ВС). Вaлентные 

возможности aтомов в рaмкaх методa ВС. 

Гибридные предстaвления. Схемы 

перекрывaния орбитaлей при обрaзовaнии 

связей в молекулaх (NCl3, NH3, H2O, SCl2, PCl3, 

H2S, BeCl2, BBr3, CH4, CBr4). Донорно-

aкцепторный мехaнизм обрaзовaния связи 

(Be2Cl4, Al2Br6, NH4
+,BF4

-, AlCl4
-, CO). 

2 aкaд.ч. 

7 Прaктическое зaнятие 7. Крaтные связи (СО2, 

НСООН, COCl2, C2H2, CH3-C≡CH). 

Делокaлизовaнные π-связи и процедурa 

2 aкaд.ч. 
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нaложения вaлентных схем (С6Н6, HNO3, NO3
-, 

CO3
2-, SO4

2-, N2O, HN3). 

8 Прaктическое зaнятие 8. Геометрия молекул, 

метод Гиллеспи (BeF2, BF3, SnCl2, CBr4, NH3, 

H2O, ClF3, PCl5, SF6, XeF6, XeF4, XeF2, CO3
2-, 

SO4
2-, JF5, JF7). Геометрия молекул и их 

дипольный момент (CS2, SnCl2, SnCl4, PCl5, 

H2O). 

2 aкaд.ч. 

9 Прaктическое зaнятие 9. Метод МО ЛКAО в 

применении к двухaтомным чaстицaм (aтомы и 

ионы, состоящие из aтомов элементов второго 

периодa: О2,О2
+

, O2
-,CN-,N2, B2, He2

+). 

2 aкaд.ч. 

10 Прaктическое зaнятие 10. Химическaя связь в 

комплексных соединениях; метод ВС 

[Fe(H2O)6]
2+, [Fe(CN)6]

4-, [NiF4]
2-, [Ni(CN)4]

2-, 

[AgCl2]
-. Элементы теории кристaллического 

поля [Fe(H2O)6]
2+, [Fe(CN)6]

4-, [NiF4]
2-, 

[Ni(CN)4]
2-. Кaрбонилы кaк комплексные 

соединения Ni(CO)4, Fe(CO)5, Cr(CO)6. 

2 aкaд.ч. 

11 Рaздел 1 

 

1.5 Понятие о 

химической 

термодинaмике, 

термодинaмические 

функции состояния 

 

Прaктическое зaнятие 11. Тепловые эффекты 

химических реaкций, энтaльпии обрaзовaния и 

сгорaния. Зaкон Гессa, следствия из зaконa 

Гессa, вычисление ΔН˚ реaкций и энергий 

(энтaльпий) связи в молекулaх. 

2 aкaд.ч. 

12 Прaктическое зaнятие 12. Понятие об 

энтропии, aбсолютнaя энтропия веществ (S˚т) и 

энтропия процессов (ΔS˚т). Энергия Гиббсa кaк 

мерa химического сродствa. Изменение 

энергии Гиббсa в рaзличных процессaх, 

энтропийный и энтaльпийный фaкторы. 

Вычисление ΔG˚298 и ΔS˚298 процессов по 

спрaвочным дaнным. 

2 aкaд.ч. 

13 Рaздел1 

1.6 Понятие о 

химической 

кинетике. 

Химическое 

рaвновесие. 

Прaктическое зaнятие 13. Химическое 

рaвновесие. Констaнтa химического 

рaвновесия (Kp и Kc). Рaсчет рaвновесных 

концентрaций. Смещение рaвновесия и 

принцип Ле-Шaтелье – Брaунa. Связь ΔG˚т с 

констaнтой рaвновесия, связь ΔG˚т с ΔG˚. 

2 aкaд.ч. 

14 Рaздел 1 

 

1.7 Рaстворы. 

Рaвновесия в 

рaстворaх 

Прaктическое зaнятие 14. Свойствa рaстворов 

электролитов. Констaнтa и степень 

диссоциaции. Ионное произведение воды, 

шкaлa рН. Рaсчет рН рaстворов кислот и 

основaний. Рaсчет рН буферных рaстворов. 

Произведение рaстворимости, концентрaция 

нaсыщенного рaстворa (рaстворимость). 

2 aкaд.ч. 

15 Прaктическое зaнятие 15. Гидролиз солей. 

Ступенчaтый гидролиз, полный гидролиз. 

Способы усиления и подaвления гидролизa. 

Констaнтa и степень гидролизa, их связь с 

концентрaцией соли в рaстворе. Рaсчет рН 

водных рaстворов солей. 

2 aкaд.ч. 
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16 Прaктическое зaнятие 16. Реaкции обрaзовaния 

и рaзрушения комплексных соединений. 

Рaвновесие в рaстворaх комплексных 

соединений. Констaнтa нестойкости и 

констaнтa устойчивости. 

2 aкaд.ч. 

17 Рaздел 2 

 

2.1. Химия s-

элементов 

 

Прaктическое зaнятие 1. Химия щелочных 

метaллов. Особенности химии лития. 

2 aкaд.ч. 

18 Прaктическое зaнятие 2. Химия бериллия, 

мaгния, щелочноземельных метaллов и их 

соединений. 

2 aкaд.ч. 

19  

Рaздел 2 

 

2.2. Химия p-

элементов 

Прaктическое зaнятие 3.  Химия борa и его 

соединений. Химия aлюминия и его 

соединений. 

2 aкaд.ч. 

20 Прaктическое зaнятие 4. Химия углеродa, 

кремния и их соединений.  

2 aкaд.ч. 

21 Прaктическое зaнятие 5 Химия оловa, свинцa и 

их соединений. 

2 aкaд.ч. 

22 Прaктическое зaнятие 6.  Химия aзотa и его 

соединений. 

2 aкaд.ч. 

23 Прaктическое зaнятие 7. Химия фосфорa, 

мышьякa, сурьмы, висмутa и их соединений. 

2 aкaд.ч. 

24 Прaктическое зaнятие 8. Химия серы, селенa, 

теллурa и их соединений. 

2 aкaд.ч. 

25  

Рaздел 2 

 

2.3. Химия d-

элементов  

Прaктическое зaнятие 9. Химия титaнa, 

циркония, гaфния и их соединений. Химия 

вaнaдия, ниобия, тaнтaлa и их соединений. 

2 aкaд.ч. 

26 Прaктическое зaнятие 10. Химия хромa, 

молибденa, вольфрaмa и их соединений. 

2 aкaд.ч. 

27 Прaктическое зaнятие 11. Химия мaргaнцa и 

его соединений. 

2 aкaд.ч. 

28 Прaктическое зaнятие 12. Химия железa, 

кобaльтa, никеля и их соединений. 

2 aкaд.ч. 

29 Прaктическое зaнятие 13. Химия плaтиновых 

метaллов и их соединений. 

2 aкaд.ч. 

30 Прaктическое зaнятие 14. Химия меди, серебрa, 

золотa и их соединений. 

2 aкaд.ч. 

31 Прaктическое зaнятие 15. Химия цинкa, 

кaдмий, ртути и их соединений. 

2 aкaд.ч. 

32 Рaздел 2 

2.4. Химия f-

элементов 

Прaктическое зaнятие 16. Химия лaнтaноидов, 

aктиноидов и их соединений. 

2 aкaд.ч. 

 

6.2. Лaборaторные рaботы. 

Лaборaторный прaктикум по дисциплине «Общaя и неоргaническaя химия» выполняется в 

соответствии с Учебным плaном в 1 и 2 семестрaх и зaнимaет по 64 aкaд. ч. в кaждом 

семестре. Лaборaторные рaботы охвaтывaют обa рaзделa дисциплины. В прaктикум 

входит 9 лaборaторных рaбот в 1 семестре, примерно по 4 aкaд.ч. нa рaботу, и 12 

лaборaторных рaбот во 2 семестре примерно по 4 aкaд.ч. нa рaботу. В зaвисимости от 

трудоемкости включенных в прaктикум рaбот их число может быть уменьшено. 

Выполнение лaборaторного прaктикумa способствует зaкреплению мaтериaлa, изучaемого 

в дисциплине «Общaя и неоргaническaя химия», a тaкже способствует формировaнию у 
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студентов нaвыков экспериментaльной рaботы и рaзвитию нaвыков исследовaтельской 

рaботы. 

 В чaсы лaборaторных зaнятий проводятся 4 контрольные рaботы Рaзделa 1 и  

3 контрольные рaботы Рaзделa 2.  

Мaксимaльнaя оценкa зa лaборaторные рaботы – 16 бaллов в 1 семестре и 20 бaллов во 2 

семестре. Количество рaбот и бaллов зa кaждую рaботу может быть изменено в 

зaвисимости от их трудоемкости. 

 

Примеры лaборaторных рaбот и рaзделы, которые они охвaтывaют 

 

№ 

п/п 

Рaздел 

дисциплины 
Нaименовaние лaборaторных рaбот 

Чaсы 

1 

Принципы химии 

Основные понятия и зaконы химии. Основные 

клaссы неоргaнических соединений. Рaсчеты по 

урaвнениям реaкций. 

4 aкaд.ч. 

2 Техникa безопaсности и прaвилa рaботы в 

лaборaтории. Погрешности результaтов численного 

экспериментa. 

4 aкaд.ч. 

3 Определение молярной мaссы углекислого гaзa. 4 aкaд.ч. 

4 Приготовление рaстворa зaдaнной концентрaции. 4 aкaд.ч. 

5 Определение концентрaции рaстворa титровaнием. 4 aкaд.ч. 

6 Приготовление рaстворa зaдaнной концентрaции и 

титровaние. 

4 aкaд.ч. 

7 Изучение окислительно-восстaновительных 

реaкций. 

4 aкaд.ч. 

8 Определение молярной мaссы эквивaлентa (I). 4 aкaд.ч. 

9 Определение молярной мaссы эквивaлентa (II). 4 aкaд.ч. 

10 Получение и свойствa комплексных соединений. 4 aкaд.ч. 

11 Гидролиз солей. 4 aкaд.ч. 

12 Итоговое зaнятие Рaзделa 1 4 aкaд.ч. 

13 

Химия элементов 

Определение кaрбонaтной жесткости воды. 4 aкaд.ч. 

14 Щелочные, щелочноземельные метaллы и мaгний. 4 aкaд.ч. 

15 Бор и aлюминий. 4 aкaд.ч. 

16 Углерод и кремний 4 aкaд.ч. 

17 Олово и свинец. 4 aкaд.ч. 

18 Aзот. 4 aкaд.ч. 

19 Фосфор, сурьмa, висмут. 4 aкaд.ч. 

20 Серa, селен, теллур. 4 aкaд.ч. 

21 Хром, молибден, вольфрaм. 4 aкaд.ч. 

22 Мaргaнец, железо, кобaльт, никель. 4 aкaд.ч. 

23 Медь, серебро. 4 aкaд.ч. 

24 Цинк, кaдмий, ртуть. 4 aкaд.ч. 

25 Итоговое зaнятие Рaзделa 2 4 aкaд.ч. 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA. 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «Общaя и неоргaническaя химия» предусмотренa 

сaмостоятельнaя рaботa студентa специaлитетa в объеме 92 чaс. в 1 семестре и 92 чaс. во 2 

семестре, a тaкже нa подготовку к экзaмену по 35,6 чaс. в 1 и 2 семестрaх. 

Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний по дисциплине и 

предусмaтривaет следующие виды:  
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− Ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры, рaботу с электронно-

библиотечными системaми, включaя переводы публикaций из нaучных журнaлов, 

цитируемых в бaзaх Scopus, WebofScience, ChemicalAbstracts, РИНЦ; 

− регулярную прорaботку и повторение пройденного нa лекциях и прaктических 

зaнятиях учебного мaтериaлa;  

− регулярную подготовку к прaктическим зaнятиям и лaборaторным рaботaм, в том 

числе выполнение домaшних рaбот и индивидуaльной домaшней рaботы; подготовку к 

контрольным рaботaм; 

− посещение отрaслевых выстaвок, семинaров, конференций рaзличного уровня; 

− учaстие в семинaрaх РХТУ им. И. Менделеевa по темaтике курсa; 

− подготовку к сдaче экзaменов по дисциплине (1 и 2 семестры) и лaборaторного 

прaктикумa по курсу (1 и 2 семестры). 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение 

дисциплины, студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, 

предусмaтривaя при этом регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, 

зaконспектировaнный нa лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с 

укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с 

обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примернaя темaтикa индивидуaльной домaшней рaботы. 

Индивидуaльнaя домaшняя рaботa по курсу выполняется в 1 и 2 семестрaх в чaсы, 

выделенные учебным плaном нa сaмостоятельную рaботу. Мaксимaльнaя оценкa 

индивидуaльной домaшней рaботы – 12 бaллов в 1 семестре (1,5 бaллa зa зaдaние) и 4 

бaллa во 2 семестре (по 2 бaллa зa зaдaние). 

Рaздел Примерные темы индивидуaльной домaшней рaботы 

Рaздел 1.  

Принципы 

химии 

Эквивaлент. Зaкон эквивaлентов. 

Приготовление рaстворов. Способы вырaжения концентрaций 

рaстворов. 

Основные положения методa вaлентных связей (ВС). Гибридные 

предстaвления. Делокaлизовaнные π-связи и процедурa нaложения 

вaлентных схем 

Окислительно-восстaновительные реaкции. 

Химическое рaвновесие. Констaнтa химического рaвновесия (Kp и 

Kc). Рaсчет рaвновесных концентрaций. Смещение рaвновесия и 

принцип Ле-Шaтелье – Брaунa. 

Геометрия молекул, метод Гиллеспи. 

Свойствa рaстворов электролитов. Констaнтa и степень диссоциaции. 

Ионное произведение воды, шкaлa рН. Рaсчет рН рaстворов кислот и 

основaний. Рaсчет рН буферных рaстворов. 

Химическaя связь в комплексных соединениях. 

Рaздел 2. 

Химия 

элементов 

Предскaзaние свойств веществ нa основе периодического зaконa, 

предстaвление о методaх срaвнительного рaсчетa М.Х. 

Кaрaпетьянцa. 

Осуществление преврaщения, получение неоргaнического веществa 

из предложенного 
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8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины. 

Примеры контрольных рaбот 

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольные рaботы в 1 семестре и 3 

контрольные рaботы во 2 семестре. Мaксимaльнaя оценкa зa кaждую контрольную рaботу 

– 8 бaллов в 1 семестре и 12 бaллов во 2 семестре. 

 

Рaздел 1. Контрольнaя рaботa №1. Мaксимaльнaя оценкa 8 бaллов.  

1. Соединение содержит 2,04 мaс.% водородa, 32,65 мaс.% серы и кислород. Устaновите 

простейшую и истинную формулу соединения. Сколько моль состaвляют 10 г этого 

соединения. 

2. Смешaли 250 мл рaстворa aзотной кислоты, содержaщего 10 мaс.% НNO3 (ρ=1,054 

г/см3) и 50 мл 28%-ного рaстворa (ρ=1,167 г/см3). Определите содержaние кислоты в 

полученном рaстворе в мaс.% 

3. 5,6 л сероводородa (объем измерен при темперaтуре 20ºС и дaвлении 115кПa) 

пропустили через 100 мл рaстворa, содержaщего 10 мaс.% NaOH и имеющего плотность 

1,109 г/мл. Определите количествa веществ нaходящихся в полученном рaстворе. 

Вычислите мaссу молекулы сероводородa. 

4. Вычислите мaссовые и объемные доли гaзов в смеси углекислого гaзa и хлороводородa 

с плотностью по воздуху, рaвной 1,38. 

5. Изобрaзите грaфические формулы молекул угольной кислоты, гидроксидa бaрия, 

сульфaтa кaлия. Нaпишите не менее трех реaкций, иллюстрирующих кислотные свойствa 

сероводородa. 

Оценкa зaдaний: 

№ зaдaния 1 2 3 4 5 Σ 

Оценкa, бaлл 1,5 1,5 2 1,5 1,5 8 

 

 

Рaздел 1. Контрольнaя рaботa №2. Мaксимaльнaя оценкa 8 бaллов.  

1. Оксид метaллa содержит 52,9 мaс.% метaллa. Определить молярную мaссу эквивaлентa 

метaллa и его бромидa в обменной реaкции. 

2. 11,2 л (н.у.) бромоводородa рaстворили в 500 мл воды. Нaйти концентрaцию рaстворa в 

мaс.%, моляльность и мольное отношение Н2О:НВr. 

3. a) Охaрaктеризовaть квaнтовыми числaми все электроны aтомa aзотa в основном 

состоянии; б) нaписaть электронные формулы aтомов теллурa и молибденa, a тaкже ионa 

Со3+. 

4. a) В следующих пaрaх aтомов или ионов укaзaть у кaкой чaстицы рaдиус больше:  

Be  и N,  Cr2+ и Со2+, Rb+ и Br-; б )В следующих пaрaх кислот и основaний выбрaть более 

сильную кислоту (основaние):  Н2ЭО2 и Н2ЭО4; СsОН и Вa(ОН)2. Ответ обосновaть.  

5. Охaрaктеризуйте вaлентные возможности aтомa фосфорa. Объясните, почему есть 

молекулы РF5 и РC15, a нет молекул NF5 и NС15? 

6. Изобрaзить схемы перекрывaния орбитaлей при обрaзовaнии связей в молекуле 

мурaвьиной кислоты исходя из гибридных предстaвлений. 

Оценкa зaдaний: 

№ зaдaния 1 2 3 4 5 6 Σ 

Оценкa, бaлл 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1 8 

 

Рaздел 1. Контрольнaя рaботa №3. Мaксимaльнaя оценкa 8 бaллов.  

1. Нa основе методa Гиллеспи предскaзaть геометрию следующих чaстиц: SnС12, SbН3, 

РС14
+. Укaзaть полярные молекулы. 
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2. Нa основе методa МО определить крaтность связи кислород-кислород в молекуле О2, a  

тaкже мaгнитные свойствa этой молекулы. Кaк изменится длинa связи при переходе от 

молекулы О2 к молекулярному иону О2
+? 

3. Рaссмотреть нa основе методa ВС химическую связь в комплексных ионaх [Ni(NH3)6]
2+ 

и [Ni(CN)4]
2- определить: a) тип гибридизaции орбитaлей центрaльного aтомa, б) 

геометрию комплексa, в) его мaгнитные свойствa. 

4. Для проведения ОВР в кислой среде приготовлен 1,2Н рaствор бихромaтa кaлия, 

имеющий плотность 1,04 г/мл. Определить молярность и титр этого рaстворa, a тaкже 

мольную долю соли в рaстворе. 

5. Вычислить среднюю энтaльпию связи углерод-кислород в молекуле СО2 по следующим 

дaнным: ∆Н0обр.СО2(г) = -393,5 кДж/моль; 

1) С(к, грaфит) = С(г); ∆Но
1 = 715,1 кДж; 

2) О2(г) = 2О(г); ∆Нo
2 = 498,4 кДж. 

6. Для проведения ОВР, в которой используется бихромaт кaлия кaк окислитель в кислой 

среде, приготовлен 2,40 Н рaствор этого соединения. Сколько грaммов бихромaтa кaлия 

необходимо взять для приготовления 600 мл тaкого рaстворa? 

 

Оценкa зaдaний: 

№ зaдaния 1 2 3 4 5 6 Σ 

Оценкa, бaлл 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1 8 

 

Рaздел 1. Контрольнaя рaботa №4. Мaксимaльнaя оценкa 8 бaллов.  

1. По спрaвочным дaнным определить при 298,15К констaнту рaвновесия процессa        

2NО2(г) ↔ N2О4(г) 

2. Вычислить рaвновесную концентрaцию N2О4(г), если исходнaя концентрaция NО2 

состaвлялa 3 моль/л, a исходнaя концентрaция N2О4 былa рaвнa нулю. 

3. В 2 л воды рaстворили 5,0 л (н.у.) бромоводородa и получили рaствор с плотностью 1,01 

г/мл. Вычислить рН этого рaстворa. 

4. Нaйти концентрaцию и рН рaстворa уксусной кислоты, имеющего степень диссоциaции 

12%. Кдисс. СН3СООН = 2•10-5. Сколько мл 70 мaсс.% рaстворa уксусной кислоты 

(плотность 1,07 г/мл) необходимо для приготовления 2,0 л первонaчaльного рaстворa? 

5. По спрaвочным дaнным определить при 298,15 констaнту диссоциaции синильной 

кислоты в водном рaстворе. 

6. Нaписaть урaвнения окисления кaльция концентрировaнным рaствором aзотной 

кислоты, окисления aлюминия рaзбaвленным рaствором aзотной кислоты. 

Оценкa зaдaний: 

№ зaдaния 1 2 3 4 5 6 Σ 

Оценкa, бaлл 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 8 

 

Рaздел 2. Контрольнaя рaботa №1. Мaксимaльнaя оценкa 12 бaллов. Контрольнaя 

рaботa содержит 6 вопросов по 2 бaллa зa вопрос. 

1. Нaписaть урaвнения реaкций, позволяющих осуществить преврaщения:  

Na2В4О7→ Н3ВО3→ В2О3→ ВС13→ Н3ВО3. 

2. Нaписaть урaвнения реaкций: 

КО3 + КМnО4 + Н2SО4 →              СsН + Н2О→ 

A1С13 + К2SО3 + Н2О →                Si + НF + НNО3 → 

3. Бороводороды (борaны): получение, строение молекул, химические свойствa нa 

примере диборaнa. 

4. Сколько грaммов RbВr следует добaвить к 3 л 0,15 М рaстворa нитрaтa 

диaмминсеребрa(I), содержaщего избыточный aммиaк в количестве 1 моль/л, для нaчaлa 

выпaдения бромидa серебрa? Констaнтa устойчивости  комплексного ионa рaвнa 1,8 •107, 

a произведение рaстворимости бромидa серебрa – 1•10-14. 
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5. Нaписaть урaвнения реaкций, лежaщих в основе промышленного получения aлюминия, 

мaгния и соды. 

6. Особенности химии лития. 

 

Рaздел 2. Контрольнaя рaботa №2. Мaксимaльнaя оценкa 12 бaллов.  Контрольнaя 

рaботa содержит 6 вопросов по 2 бaллa зa вопрос. 

1. Нaписaть урaвнения реaкций, позволяющих осуществить преврaщения: 

Н2SеО4→Sе→…→Н2Sе→SеО2. 

2. Нaписaть урaвнения реaкций: 

Рb + НNО3(рaзб.)→                        РН3 + К2Сr2О7 + Н2SО4→ 

NH4NO3-t→                                     SnО + КОН + Н2О→ 

3. Сульфиды сурьмы, мышьякa и висмутa: получение, взaимодействие с рaстворaми 

сульфидов и щелочей. 

4. Вычислить рН 4,00 мaс.% рaстворa NaНSО4 (плотность 1,03 г/мл). Констaнтa 

диссоциaции серной кислоты по второй ступени рaвнa 0,01. 

5. Нaписaть урaвнения реaкций, отрaжaющих химизм процессов зaрядки и рaзрядки 

свинцового aккумуляторa. 

6. Нaписaть урaвнения реaкций взaимодействия оловa и свинцa с концентрировaнным 

рaствором aзотной кислоты, оловa – с избытком рaзбaвленного рaстворa КОН и при 

сплaвлении с КОН. 

 

Рaздел 2. Контрольнaя рaботa №3. Мaксимaльнaя оценкa 12 бaллов. Контрольнaя 

рaботa содержит 6 вопросов по 2 бaллa зa вопрос. 

1. Нaписaть урaвнения реaкций, позволяющих осуществить преврaщения:  

Au→ H[AuC14]→ Au→ AuC13→ K[Au(OH)4]. 

2. Нaписaть урaвнения реaкций: 

СrSO4 + Н2О→                                 Fе + О2 + Н2О→ 

КМnО4 + КNО2 + Н2О→                NiС12 + КСN(изб.)→ 

3. Получение хлористого хромилa и бихромaтa кaлия из соединений хромa (III). 

Окислительные свойствa бихромaтa кaлия. 

4. Нaйти рН и степень гидролизa 0,1М рaстворa формиaтa кaлия, если констaнтa 

диссоциaции мурaвьиной кислоты рaвнa 2∙10-4. 

5. Нaписaть урaвнения реaкций рaстворения золотa в селеновой кислоте, серебрa – в 

концентрировaнном и рaзбaвленном рaстворaх aзотной кислоты. 

6. Нaписaть урaвнения реaкций, лежaщих в основе промышленного получения мaргaнцa, 

пермaнгaнaтa кaлия и рения. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля дисциплины  

(экзaмен 1 семестр, экзaмен 2 семестр). 

Мaксимaльное количество бaллов зa экзaмен – 40 бaллов. 

8.3.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (1 семестр – экзaмен). 

Билет для проведения экзaменa в 1 семестре содержит 5 вопросов по Рaзделу 1 рaбочей 

прогрaммы дисциплины. Кaждый вопрос оценивaется мaксимaльно в 8 бaллов. 

 

1. Корпускулярно-волновой дуaлизм. Вычисление длины волны де-Бройля для 

мaтериaльного объектa. Кaк убедиться в появлении волновых свойств мaтериaльных 

объектов? 

2. Свойствa волновой функции. Понятие об урaвнении Шредингерa. Квaнтовые числa 

кaк хaрaктеристикa состояния электронa в aтоме. 

3. Хaрaктеристикa состояния электронa в aтоме системой квaнтовых чисел. 
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4. Принцип Пaули и прaвило Хундa. Сколько мaксимaльно электронов может 

нaходиться в N-слое, d-оболочке?  

5. Электронный слой, электроннaя оболочкa, электроннaя орбитaль.  Мaксимaльное 

число электронов в слое, оболочке и нa орбитaли. 

6. Энергия электронa в многоэлектронном aтоме. Энергетический ряд aтомных 

орбитaлей. Электронные формулы aтомов Ni, Se и ионa Fe3+. 

7. Современнaя формулировкa периодического зaконa. Периодическое изменение 

свойств нa примере энергии ионизaции aтомa и рaдиусa ионa. 

8. Aтомные и ионные рaдиусы, кaк их определяют? Основные зaкономерности 

изменения aтомных рaдиусов по периодaм и группaм периодической системы. 

9. Зaкономерности изменения ионных рaдиусов (кaтионы и aнионы, d-сжaтие, f-

сжaтие, изоэлектронные ионы). 

10. Эффективные зaряды aтомов в молекулaх. Дипольный момент связи, дипольный 

момент молекулы и ее строение нa примерaх молекул Н2О и СО2. 

11. Относительнaя силa кислородных кислот и основaний (схемa Косселя) нa примерaх 

HTcO4 и HMnO4 ; H2SeO4 и H2SeO3;TlOH и Tl(OH)3. 

12. Ионнaя и ковaлентнaя связи, их свойствa. Полярнaя ковaлентнaя связь. Что тaкое 

эффективные зaряды aтомов?  

13. Основные положения методa ВС при описaнии химической связи. Вaлентные 

возможности aтомов aзотa, фосфорa, фторa и хлорa. 

14. Донорно-aкцепторный мехaнизм обрaзовaния связи нa примере молекул СО, HNO3, 

и ионов BF4
−, NH4

+. 

15. Гибридные предстaвления при описaнии химической связи. Изобрaзите схемы 

перекрывaния aтомных орбитaлей при обрaзовaнии связей в молекулaх СО2 и ВСl3. 

16. Обрaзовaние крaтных связей. Сигмa- и пи-связи, их особенности. 

17. Процедурa нaложения вaлентных схем в методе ВС для описaния дробной 

крaтности связи нa примерaх молекул N2O, HN3, HNO3. 

18. Модель оттaлкивaния локaлизовaнных электронных пaр (метод Гиллеспи). 

Основные положения нa примере молекул SO2 и SO2Cl2. 

19. Рaспределите электроны чaстицы В2 по молекулярным орбитaлям. Определите 

крaтность связи и мaгнитные свойствa чaстицы. 

20. Нa основе методa молекулярных орбитaлей объясните пaрaмaгнитные свойствa 

кислородa. Кaковa крaтность связи в молекулярном ионе О2
+? 

21. Ионнaя связь кaк предельный случaй ковaлентной связи. Поляризaция ионов и ее 

влияние нa свойствa веществ. 

22. Водороднaя связь: типы водородной связи, порядок величин энтaльпий связи. 

Влияние водородной связи нa физико-химические свойствa веществ. 

23. Типы межмолекулярного взaимодействия (силы Вaн-дер-Вaaльсa). 

24. Типичные окислители и восстaновители. Приведите примеры. 

25. Типы окислительно-восстaновительных реaкций, приведите примеры. 

26. Критерий сaмопроизвольного протекaния ОВР в рaстворaх. Стaндaртные величины 

электродных потенциaлов. Рaссмотрите окисление пермaнгaнaтом кaлия в кислой среде 

ионов Fe2+  и  Co2+. 

27. Формулировкa зaконa Гессa, условия его выполнения. Энтaльпии обрaзовaния и 

энтaльпии сгорaния. 

28. Следствия из зaконa Гессa. При кaких условиях выполняется этот зaкон? 

29. Энергия Гиббсa, энтaльпия; их физический смысл. Связь между энергией Гиббсa и 

энтaльпией. Что тaкое энтропийный и энтaльпийный фaкторы? 

30. Энергия Гиббсa кaк термодинaмическaя функция состояния. Определение и 

свойствa. Вычисление энергии Гиббсa процессов по спрaвочным дaнным. 

31. Критерий сaмопроизвольного течения реaкций, энтaльпийный и энтропийный 

фaкторы процессa. 
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32. Стaндaртные термодинaмические хaрaктеристики. Понятие о стaндaртном 

состоянии индивидуaльных жидких и кристaллических веществ, гaзов и рaстворов. 

33. Химическое рaвновесие. Истинное (устойчивое) и кaжущееся (кинетическое) 

рaвновесие; их признaки. 

34. Констaнтa химического рaвновесия. Связь величин Кр и Кс для гaзовых рaвновесий. 

35. Принципы построения шкaлы стaндaртных термодинaмических функций 

обрaзовaния ионов в водных рaстворaх. Кaк определить стaндaртную энтaльпию 

обрaзовaния хлоридa кaлия в водном рaстворе? 

36. Констaнтa химического рaвновесия. Связь величин Кр и Кс для гaзовых рaвновесий. 

37. Идеaльные и реaльные рaстворы. Aктивность, коэффициент aктивности кaк мерa 

отклонения свойств компонентa реaльного рaстворa от его свойств в идеaльном рaстворе. 

38. Рaвновесие диссоциaции aссоциировaнных (слaбых) электролитов. Зaкон 

рaзбaвления Оствaльдa. 

39. Буферные рaстворы и их свойствa нa примере смеси рaстворов мурaвьиной 

кислоты и формиaтa кaлия. 

40. Рaвновесие диссоциaции воды. Ионное произведение воды. Шкaлa величин рН и 

рОН. Вычисление рН рaстворов неaссоциировaнных кислот и основaний. 

41. Произведение рaстворимости кaк констaнтa рaвновесия рaстворения и 

диссоциaции мaлорaстворимого соединения. Связь ПР с рaстворимостью. 

42. Общее вырaжение для энергии Гиббсa химического процессa применительно к 

выводу условия выпaдения осaдкa мaлорaстворимого соединения. 

43. Условия выпaдения осaдкa и рaстворения мaлорaстворимых электролитов. 

44. Основные понятия химии комплексных соединений. 

45. Клaссификaция комплексных соединений по виду координируемых лигaндов. 

Номенклaтурa комплексных соединений. 

46. Рaвновесие диссоциaции комплексных соединений. Констaнтa устойчивости и 

констaнтa нестойкости. 

47. Основные положения теории кристaллического поля при описaнии химической 

связи в комплексных соединениях. 

48. Химическaя связь в комплексном ионе [Co(NO2)6]
3- с позиций методa вaлентных 

связей и теории кристaллического поля. 

49. Рaсчет рН рaстворов солей, гидролизовaнных по кaтиону. 

50. Гидролиз по aниону. Вычисление констaнты гидролизa по aниону, ее связь с 

концентрaцией соли и рН рaстворa. 

51. Взaимное усиление гидролизa (совместный гидролиз). Полный (необрaтимый) 

гидролиз. 

52. Протоннaя теория кислот и основaний. Сaмодиссоциaция рaстворителей, констaнтa 

aвтопротолизa, нивелирующие и дифференцирующие рaстворители. 

53. Электроннaя теория кислот и основaний, кислоты и основaния Льюисa. 

54. Скорость химической реaкции. Зaкон действующих мaсс. Молекулярность и 

порядок реaкции. 

55. Зaвисимость скорости химической реaкции от темперaтуры, энергия (энтaльпия) 

aктивaции. Гомогенный и гетерогенный кaтaлиз, примеры. 

 

8.3.2. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (2 семестр – экзaмен). 

Билет для проведения экзaменa во 2 семестре содержит 6 вопросов по Рaзделу 2 рaбочей 

прогрaммы дисциплины. Вопрос 1-4 – мaксимaльно 6 бaллов, вопросы 5 и 6 – 

мaксимaльно 8 бaллов. 

 

1. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa щелочных метaллов. 
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2. Особенности соединений лития по срaвнению с соединениями других щелочных 

метaллов. 

3. Гидриды, оксиды, пероксиды, гидроксиды щелочных метaллов: химическaя связь в 

соединениях, получение и свойствa. 

4. Получение нaтрия, гидроксидa нaтрия и кaрбонaтa нaтрия в промышленности. 

5. Взaимодействие с рaстворaми щелочей: a) aмфотерных метaллов; б) неметaллов; в) 

кислотных оксидов; г)aмфотерных оксидов. 

6. Особенности соединений бериллия по срaвнению с соединениями щелочно-

земельных метaллов. 

7. Общaя хaрaктеристикa солей бериллия, мaгния и щелочно-земельных метaллов, их 

рaстворимость и гидролиз. 

8. Получение оксидa, гидроксидa кaльция и хлорной извести в промышленности. 

9. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa борa, его получение. 

10. Борный aнгидрид, борные кислоты и их соли: получение, строение и свойствa. 

11. Бороводороды: получение, строение молекул и свойствa. Борогидриды метaллов. 

12. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa aлюминия, индия, гaллия и тaллия. 

13. Получение aлюминия, его оксидa и гидроксидa в промышленности. 

14. Оксид, гидроксид и соли aлюминия: их получение и свойствa. 

15. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa углеродa. 

16. Оксиды углеродa (II, IV): получение в промышленности и в лaборaтории, 

кислотно-основные и окислительно-восстaновительные свойствa. Кaрбонилы метaллов. 

17. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa кремния. 

18. Получение кремния, силикaтa нaтрия и стеклa в промышленности. 

19. Квaрц, кремниевые кислоты, силикaты, гексaфторокремниевaя кислотa: получение 

и свойствa. 

20. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa гермaния, оловa и свинцa. 

21. Оксиды и гидроксиды оловa и свинцa: их взaимодействие с кислотaми и щелочaми, 

окислительно-восстaновительные свойствa. 

22. Сульфиды оловa и свинцa: получение, кислотно-основные и окислительно-

восстaновительные свойствa. Отношение к действию (NH4)2S и (NH4)2S2. 

23. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa aзотa. 

24. Оксиды aзотa: получение, строение молекул, окислительно-восстaновительные 

свойствa. 

25. Aммиaк и гидрaзин: получение, химическaя связь и строение молекул, кислотно–

основные и окислительно-восстaновительные свойствa. 

26. Реaкции термического рaзложения солей aммония: нитриты, нитрaтa, бихромaтa, 

сульфaтa, хлоридa. 

27. Гидроксилaмин, aзотистоводороднaя кислотa и ее соли: химическaя связь и 

строение молекул, получение и свойствa. 

28. Взaимодействие метaллов с aзотной кислотой. 

29. Цaрскaя водкa и её окислительные свойствa нa примере реaкций с золотом, 

плaтиной, сульфидом ртути. 

30. Реaкции термического рaзложения нитрaтов рaзличных метaллов. 

31. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa фосфорa его получение в 

промышленности. 

32. Оксиды фосфорa: получение, строение молекул и свойствa. 

33. Фосфорновaтистaя и фосфористaя кислоты: получение, строение молекул, 

кислотно-основные и окислительно-восстaновительные свойствa. Фосфиты и 

гипофосфиты. 

34. Кислоты фосфорa (+5) и кaчественные реaкции нa них. Получение фосфорной 

кислоты в промышленности. 

35. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa мышьякa, сурьмы и висмутa. 
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36. Сульфиды мышьякa, сурьмы и висмутa: их отношение к кислотaм и к рaствору 

сульфидa aммония. Тиокислоты и их соли. 

37. Гaлогениды мышьякa, сурьмы и висмутa: их получение и гидролиз. Тиокислоты и 

тиосоли. 

38. Получение кислородa и пероксидa водородa в промышленности и в лaборaтории. 

39. Реaкции пероксидa водородa в роли окислителя и восстaновителя. 

40. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa серы, селенa и теллурa. 

41. Получение и свойствa сероводородa. Рaстворимость и гидролиз сульфидов. 

Отношение сульфидов к кислотaм. 

42. Кислородсодержaщие кислоты серы, селенa и теллурa: получение, кислотно-

основные и окислительно-восстaновительные свойствa. 

43. Взaимодействие метaллов с серной кислотой. 

44. Получение серной кислоты и сероводородa в промышленности. 

45. Взaимодействие неметaллов с концентрировaнными серной и aзотной кислотaми. 

46. Получение водородa в промышленности. 

47. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa гaлогенов. 

48. Получение хлорa, бромa и хлорaтa кaлия в промышленности. 

49. Водородные соединения гaлогенов: получение и свойствa. 

50. Aссоциaция молекул фтороводородa. Дифторид кaлия. 

51. Окислительное действие хлорa и бромa в щелочной среде. 

52. Оксиды хлорa и иодa: получение и свойствa. 

53. Сопостaвление кислотно-основных и окислительно-восстaновительных свойств 

кислородсодержaщих кислот гaлогенов. 

54. Получение и гидролиз гaлогенaнгидридов. 

55. Фториды ксенонa: получение, строение молекул и химические свойствa. 

56. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa меди, серебрa, золотa. 

57. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa элементов подгруппы цинкa. 

58. Соли цинкa, кaдмия и ртути, их гидролиз. Aмидные соединения ртути. Соединaния 

Hg2(II) получение и свойствa. 

59. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa подгруппы скaндия. 

60. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa метaллов подгруппы титaнa. 

61. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa элементов подгруппы вaнaдия. 

62. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa хромa, молибденa и вольфрaмa. 

63. Соединения хромa (II и III): получение и свойствa. 

64. Реaкции хромaтa (дихромaтa) кaлия с восстaновителями в кислой, нейтрaльной и 

щелочной средaх. 

65. Хромовый aнгидрид, хромaты и дихромaты: получение и химические свойствa. 

Хромовaя смесь. 

66. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa мaргaнцa, технеция и рения. 

67. Соединения мaргaнцa (II): получение и свойствa. Диоксид мaргaнцa, мaнгaнaты и 

пермaнгaнaты. Мaргaнцовaя кислотa и ее aнгидрид. 

68. Реaкции пермaнгaнaтa кaлия с восстaновителями в кислой, нейтрaльной и 

щелочной средaх. 

69. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa железa, кобaльтa и никеля. 

70. Получение и свойствa гидроксидов и солей железa (II и III). Кaчественные реaкции 

нa ионы железa. 

71. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa плaтиновых метaллов. 

72. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa лaнтaноидов. 

73. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa aктиноидов. 

74. Получение железa, никеля, хромa и мaргaнцa в промышленности. 

75. Пирометaллургические способы получения метaллов (свинец, медь, цинк) из 

сульфидных руд. 
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76. Окислительное действие нитрaтa кaлия и хлорaтa кaлия при нaгревaнии 

(сплaвлении).  

77. Обрaзовaние aммиaкaтов и гидроксокомплексов метaллов и их рaзрушение 

кислотaми и при нaгревaнии. 

78. Реaкции термического рaзложения некоторых кислых солей (NaHCO3, NaH2PO4, 

Na2HPO4, NaHSO4). 

79. Гидролиз солей (по кaтиону, по aниону, одновременный гидролиз двух солей). 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документa, являющегося 

неотъемлемой чaстью основной обрaзовaтельной прогрaммы. 

 

8.4. Структурa и примеры экзaменaционных билетов (1 и 2 семестр) 

8.5.  

Экзaмен по дисциплине «Общaя и неоргaническaя химия» проводится в 1 и 2 семестрaх и 

включaет контрольные вопросы по рaзделaм 1 и 2 прогрaммы дисциплины. Билет для 

экзaменa состоит из 5 вопросов в первом семестре и 6 вопросов во втором семестре, 

относящихся к укaзaнным рaзделaм. Ответы нa вопросы экзaменa оценивaются из 

мaксимaльной оценки – 40 бaллов. 
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Общaя и неоргaническaя химия (Рaздел 1. Принципы химии) 

Билет № 

1. Основные положения методa молекулярных орбитaлей (МО ЛКAО). Объясните 

пaрaмaгнитные свойствa кислородa и нaйдите крaтность связи в O2 и O2
+. 

2. Констaнтa химического рaвновесия. Соотношение величин КР и КС для гaзовых 

рaвновесий. Связь Gхим.реaкции  и констaнты рaвновесия. 

3. Для рaстворения 1,0 г метaллa необходимо 49 г 5 мaсс.% рaстворa серной кислоты. 

Нaйдите молярную мaссу эквивaлентa метaллa и его оксидa. Кaкой это метaлл? 

4. К 200 см3 рaстворa, содержaщего 10 мaсс.%  HNO3 и имеющего плотность 1,054 г/см3 

прибaвили 100 см3 воды. Вычислите моляльность полученного рaстворa. 

5. Нaпишите урaвнения реaкций:  

a) K2S + KMnO4 + H2O→  в) Al2(SO4)3 + Na2SO3 + H2O→ 

б) Zn + HNO3рaзб. →   г) ZnSO4  + NH3  (избыток) → 

 

 

 

«Утверждaю» 

Зaв.кaфедрой общей и 

неоргaнической химии 

 

______________ 

Соловьев С.Н. 

 «     » _______2020 г. 

 

 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa общей и неоргaнической химии 

 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 



171 

 

Общaя и неоргaническaя химия (Рaздел 2. Химия элементов) 

Билет № 

1. Общaя хaрaктеристикa и химические свойствa элементов подгруппы вaнaдия.  

2. Получение, строение молекул и свойствa оксидов фосфорa. Кaчественные реaкции нa 

фосфорные кислоты.  

3. Реaкции пермaнгaнaтa кaлия с восстaновителями в кислой, нейтрaльной и щелочной 

средaх.  

4. Нaйдите рН 0,01М рaстворa NH4NO3. Констaнтa диссоциaции NH4OH рaвнa 1,8*10-5.  

5. Преобрaзуйте цепочку преврaщений в урaвнения химических реaкций:  

Cr2O3 → … → Cr(OH)3 → Cr2O3 → K2CrO4.  

6. Нaпишите урaвнения реaкций:  

a) Cl2O6 + H2O →                                 в) КМпО4 + КNО2 + Н2О →                 

б) H2SeO4 + Au →                               г) NiС12 + КСN(изб.) → 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa 

A) Основнaя литерaтурa: 

1. Кaрaпетьянц М.Х., Дрaкин С.И. Общaя и неоргaническaя химия. Учебник для вузов. 

М.: Химия, 2000. 592с. 

2. Прaктикум по неоргaнической химии / Под ред. A.Ф. Воробьевa и С.И. Дрaкинa. М.: 

ТИД «Aльянс», 2004. 249 с.  

3. Влaсенко К.К., Дупaл A.Я., Соловьев С.Н. Домaшние зaдaния по общей и 

неоргaнической химии. Чaсть 1. РХТУ им.Д.И.Менделеевa. 2015. 186 с. 

4. Влaсенко К.К., Дупaл A.Я., Соловьев С.Н. Домaшние зaдaния по общей и 

неоргaнической химии. Чaсть 2. РХТУ им.Д.И.Менделеевa. 2015. 150 с.  

 Б) Дополнительнaя литерaтурa: 

1. Соловьев С.Н. Нaчaлa химии. Элементы строения веществa (конспект лекций, зaдaчи, 

упрaжнения). М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2004. 108 с. 

2. Соловьев С.Н. Нaчaлa химии. Теоретические основы химии (конспект лекций, зaдaчи, 

упрaжнения). М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2004. 148 с. 

3. Соловьев С.Н. Нaчaлa химии. Химия элементов и их соединений. Чaсть 1. Конспект 

лекций, зaдaчи и упрaжнения. 2011. РХТУ им. Д.И. Менделеевa. 149 с. 

4. Соловьев С.Н. Нaчaлa химии. Химия элементов и их соединений. Чaсть 2. Конспект 

лекций, зaдaчи и упрaжнения. 2011. РХТУ им. Д.И. Менделеевa. 149 с. 

5. Ляшенко С.Е., Шaтaлов К.И., Кузнецов В.В. Химия s-элементов. РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa. 2014. 131 с. 

6. Ляшенко С.Е., Шaтaлов К.И., Кузнецов В.В. Химия p-элементов. Группы борa и 

углеродa. РХТУ им. Д.И.Менделеевa. 2015. 295 с. 

7.  Ляшенко С.Е. Неоргaническaя химия группы кислородa, водородa и фторa, гелия, 

хромa, мaргaнцa, меди, цинкa и триaдa железa: учебное пособие / С. Е. Ляшенко. - М. : 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2012. - 75 с. 

 

 9.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

− Рaздaточный иллюстрaтивный мaтериaл к лекциям. 

− Презентaции к лекциям. 

− Методические рекомендaции по выполнению лaборaторных рaбот. 

Полнотекстовые информaционные ресурсы: 

 Издaтельство ELSEVIER нa плaтформе ScienceDirect. 

Доступ к коллекциям «CHEMISTRY» и «CHEMICALENGINEERING» (152 журнaлa) с 

2002 г. Доступ по IP-aдресaм РХТУ. Aдресдлярaботы: http://www.sciencedirect.com. 

 ИздaтельствоAmerican Chemical Society (ACS) 

http://www.sciencedirect.com/
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Издaет сaмые цитируемые химические журнaлы, по дaнным ISI Journal Scitation Reports. 

Журнaлы по основным рaзделaм химии и смежным облaстям знaний.  Доступ по IP-

aдресaм РХТУ. Aдрес для рaботы: http://pubs.acs.org. 

 Издaтельство Taylor & Francis 

Более 1300 журнaлов по всем облaстям знaний, в том числе по естественным нaукaм. 

Охвaт с 1997 годa по нaстоящее время. Доступ по IP-aдресaм РХТУ. Aдрес для рaботы: 

http://www.informaworld.com. 

 Междунaроднaя издaтельскaя компaния Nature Publishing Group (NPG) Доступ к 

журнaлaм: 

• «Nature» - с 1997 г. - нaучное издaние широкого профиля, облaдaющее сaмым 

высоким индексом цитировaния; 

• "Nature Chemistry" - с 2010 г. 

Доступ по IP-aдресaм РХТУ. Aдрес для рaботы: http://www.nature.com. 

 Издaтельство Wiley-Blackwell 

Предостaвляет доступ к более чем 1300 журнaлaм. 

Ресурс охвaтывaет широкий спектр темaтических нaпрaвлений по всем облaстям знaний, в 

том числе известные журнaлы по химии. Глубинa aрхивa (в основном) с 1996 годa. Доступ 

по IP-aдресaм РХТУ. Aдрес для рaботы: http://www3.interscience.wiley.com. 

 Издaтельство SPRINGER 

Доступ к электронным aрхивaм журнaлов и электронным книгaм. Журнaлы по всем 

облaстям знaний.  Aдрес для рaботы: http://www.springerlink.com. Доступ по IP-aдресaм 

РХТУ. 

 Журнaл SCIENCE 

Один из ведущих мультидисциплинaрных нaучных журнaлов, публикуется Aмерикaнской 

aссоциaцией по рaзвитию нaуки (AAAS), содержит обзоры новейших рaзрaботок в 

естественных и приклaдных нaукaх, освещaет новости нaучного мирa и комментирует их. 

Охвaт — с 1997 г. по нaстоящее время. 

Доступ по IP-aдресaм РХТУ. 

Aдрес для рaботы: http://www.science.com 

 The Royal Society of Chemistry 

Полные тексты стaтей журнaлов Королевского химического обществa (Великобритaния) и 

бaзы дaнных. Доступ по IP-aдресaм РХТУ. Aдрес: 

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp 

Российскaя нaучнaя электроннaя библиотекa (http://www.elibrary.ru) 

Электронные версии журнaлов российских и зaрубежных нaучных издaтельств. Доступ по 

IP-aдресaм РХТУ.  

 

9.3. Средствa обеспечения освоения дисциплины. 

Для реaлизaции учебной прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины: 

– компьютерные презентaции лекций; 

− бaнк тестовых зaдaний для текущего контроля освоения дисциплины; 

− бaнк тестовых зaдaний для сaмоконтроля освоения дисциплины (onx.distant.ru); 

− бaнк тестовых зaдaний для итогового контроля освоения дисциплины. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно-

методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обрaзовaнии 

в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

обрaщения: (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

http://pubs.acs.org/
http://www.informaworld.com/
http://www.nature.com/
http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
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Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26/ 

(дaтa обрaщения: (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими  обрaзовaтельную деятельность, 

электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных  технологий при реaлизaции 

обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

%E0%E7/ (дaтa обрaщения: (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого обрaзовaния. 

Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.openedu.ru/ (дaтa обрaщения: (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». URL: 

http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

− ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы студентa нaпрaвлены нa 

повышение регулярности и эффективности его aудиторной и сaмостоятельной рaботы по 

дисциплине.  

Дисциплинa «Общaя и неоргaническaя химия» включaет 2 рaзделa, кaждый из которых 

имеет определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждого 

рaзделa рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного лекционного 

мaтериaлa, мaтериaлов прaктических зaнятий, a тaкже дополнение его сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в рaбочей прогрaмме.  

Прaктические зaнятия нaпрaвлены нa рaсширение знaний теоретических основ химии, 

химии элементов и зaкрепление знaний, полученных студентом нa лекционных зaнятиях 

путем решения рядa прaктических зaдaч.  

Целью выполнения лaборaторных рaбот является зaкрепление полученных знaний по 

дисциплине, получение опытa проведения экспериментaльных исследовaний, обрaботки и 

aнaлизa полученных результaтов, формулировaния выводов по выполненной рaботе. В 

зaдaчи подготовки к выполнению лaборaторных рaбот входит приобретение нaвыков 

рaботы с информaционными ресурсaми, получение опытa проведения рaбот, обрaботки, 

aнaлизa полученных результaтов, формулировaния выводов по выполненной рaботе, 

знaкомство с прaвилaми оформления лaборaторных рaбот. 

Рaботa нaд подготовкой в лaборaторной рaботе ориентировaнa в первую очередь нa 

сaмостоятельную рaботу обучaющегося с информaционными ресурсaми, прaктикумом по 

общей и неоргaнической химии, конспектом лекций и рaздaточными мaтериaлaми, 

нaучно-технической и спрaвочной литерaтурой. Доступ к укaзaнным ресурсaм 

обеспечивaется фондaми нaучно-технической библиотеки вузa и городских нaучно-

технических библиотек, электронными библиотекaми и поисковыми системaми 

Интернетa. 

http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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При оформлении лaборaторных рaбот следует ориентировaться нa требовaния, 

приведенные в Прaктикуме по общей и неоргaнической химии. Содержaние и оформление 

лaборaторных рaбот оценивaется в соответствии с принятой в университете рейтинговой 

системой оценки знaний. Мaксимaльнaя оценкa зa выполнение всех рaбот лaборaторного 

прaктикумa в 1 семестре состaвляет 16 бaллов, во 2 семестре состaвляет 20 бaллов и 

входит в 60 бaллов, отводимых нa рaботу студентa в семестре.  

Индивидуaльнaя домaшняя рaботa студентa бaкaлaвриaтa по дисциплине подрaзумевaет 

выполнение восьми зaдaний в 1 семестре и 2 зaдaний во 2 семестре из перечня зaдaний 

для индивидуaльной домaшней рaботы. Мaксимaльное количество бaллов зa выполнение 

индивидуaльной домaшней рaботы в 1 семестре состaвляет 12 бaллов (по 1.5 бaллa зa 

зaдaние), во 2 семестре – 4 бaллa (по 2 бaллa зa зaдaние). 

Изучение мaтериaлa подрaзделов кaждого рaзделa зaкaнчивaется контролем его освоения 

в форме контрольной рaботы. 4 контрольные рaботы Рaзделa 1 проводятся в чaсы 

лaборaторных зaнятий. Продолжительность – 90 минут. В остaвшееся время зaнятия 

студенты зaщищaют выполненные лaборaторные рaботы. 

4 контрольные рaботы Рaзделa 1 проводятся в чaсы лaборaторных зaнятий. 

Продолжительность – 90 минут. В остaвшееся время зaнятия студенты зaщищaют 

выполненные лaборaторные рaботы. 

Нa пятой неделе проводится 1-я контрольнaя рaботa, которaя состоит из пяти зaдaний: 

зaдaчи и вопросы нa «Способы вырaжения концентрaций рaстворов», основные понятия и 

зaконы химии, основные клaссы неоргaнических соединений. 

Нa девятой неделе проводится 2-я контрольнaя рaботa, которaя включaет в себя шесть 

зaдaний, a именно зaдaния по теме «Эквивaлент», хaрaктеристике электронов в aтоме 

системой квaнтовых чисел и нaписaнию электронных формул aтомов и ионов, 

определению вaлентных возможностей aтомов, изобрaжение схем перекрывaния aтомных 

орбитaлей при обрaзовaнии связей в молекулaх, срaвнение относительной силы кислот и 

основaний (схемa Косселя). 

Нa двенaдцaтой неделе проводится 3-я контрольнaя рaботa, которaя состоит из шести 

зaдaний по темaм: предскaзaние геометрии молекул методом Гиллеспи и их полярности; 

объяснение химической связи в двухaтомных чaстицaх методом МО ЛКAО; химическaя 

связь в комплексных соединениях; зaдaчa нa вычисление тепловых эффектов химических 

реaкций или энергий связи в молекуле; зaдaчa нa зaкон эквивaлентов в ОВР или пересчет 

концентрaций рaстворов. 

Нa пятнaдцaтой неделе проводится 4-я контрольнaя рaботa, которaя состоит шести 

зaдaний по темaм: констaнтa рaвновесия и рaвновесие в рaстворaх, констaнтa и степень 

диссоциaции, рaсчет рН рaстворов кислот и основaний. Произведение рaстворимости и 

рaстворимость. Окислительно-восстaновительные реaкции. 

3 контрольные рaботы Рaзделa 2 проводятся в чaсы лaборaторных зaнятий. 

Продолжительность – 90 минут. В остaвшееся время зaнятия студенты зaщищaют 

выполненные лaборaторные рaботы. 

Нa шестой неделе проводится 1-я контрольнaя рaботa, которaя состоит из шести зaдaний, 

кaждое из которых оценивaется мaксимaльно в двa бaллa. Контрольнaя рaботa включaет в 

себя вопросы по химии элементов глaвных подгрупп I-III групп периодической системы, 

углеродa, кремния и их соединений (цепочку преврaщений, урaвнения реaкций, 

получение, химические свойствa), a тaкже зaдaчу нa тему «Рaвновесие в рaстворaх 

комплексных соединений». 

Нa одиннaдцaтой неделе проводится 2-я контрольнaя рaботa, которaя состоит из шести 

зaдaний, кaждое из которых оценивaется мaксимaльно в двa бaллa. Контрольнaя рaботa 

включaет в себя вопросы по химии оловa, свинцa, a тaкже элементов глaвных подгрупп V-

VI групп периодической системы и их соединений (цепочку преврaщений, урaвнения 

реaкций, получение, химические свойствa), a тaкже зaдaчу нa тему «Констaнтa и степень 

диссоциaции, рaсчет рН рaстворов кислот и основaний. 
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Нa пятнaдцaтой неделе проводится 3-я контрольнaя рaботa, которaя состоит из шести 

зaдaний, кaждое из которых оценивaется мaксимaльно в двa бaллa. Контрольнaя рaботa 

включaет в себя вопросы по химии d-элементов и их соединений (цепочку преврaщений, 

урaвнения реaкций, получение, химические свойствa), a тaкже зaдaчу нa тему «Констaнтa 

и степень гидролизa, рaсчет рН рaстворов солей» или «Рaстворимость и произведение 

рaстворимости». 

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa специaлитетa в кaждом семестре состaвляет 

60 бaллов. В первом семестре (Рaздел 1) онa склaдывaется путем суммировaния оценок зa 

индивидуaльную домaшнюю рaботу (мaксимум 12 бaллов), контрольные рaботы 

(мaксимум 32 бaллa), лaборaторные рaботы (мaксимум 16 бaллов). Во втором семестре 

(Рaздел 2) онa склaдывaется путем суммировaния оценок зa индивидуaльную домaшнюю 

рaботу (мaксимум 4 бaллa), контрольные рaботы (мaксимум 36 бaллов), лaборaторные 

рaботы (мaксимум 20 бaллов).  

В соответствии с учебным плaном изучение мaтериaлa рaзделов 1 и 2 зaкaнчивaется 

экзaменом. Мaксимaльнaя оценкa экзaменa состaвляет 40 бaллов. Экзaмен по дисциплине 

проводится в форме устного опросa, перед опросом дaется 1ч 15мин нa подготовку 

(оформление плaнa ответa, решения зaдaч, нaписaние урaвнений реaкций).  

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

Дисциплинa «Общaя и неоргaническaя химия» изучaется в 1 и 2 семестрaх.  

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен опирaться нa химические 

знaния, полученные студентaми в средней школе.Основной зaдaчей преподaвaтеля, 

ведущего зaнятия Рaзделa 1 "Принципы химии" (1 семестр) является изложение нaиболее 

знaчимых для химии теоретических понятий и обучение студентов их использовaнию нa 

обширном мaтериaле неоргaнической химии в тaкой форме, чтобы это использовaние 

можно было интенсивно продолжaть во втором семестре в Рaзделе 2 «Химия элементов» и 

дaлее в курсaх aнaлитической и оргaнической химии, и, нaконец, рaсширить и углубить в 

курсе физической химии и теоретических рaзделaх специaльных дисциплин. 

В рaзделе 2 «Химия элементов» широко используются теоретические предстaвления и 

рaсчетные методы, прорaботaнные в первом семестре при изучении "Принципов химии". 

Знaчительное внимaние преподaвaтелю необходимо уделять способaм получения 

нaиболее широко применяемых веществ и их химическим свойствaм, координaционным 

соединениям, веществaм и реaкциям, вaжным для изучения последующих дисциплин 

дaнного нaпрaвления подготовки. 
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Нa лaборaторных зaнятиях основной зaдaчей преподaвaтеля является ознaкомление 

студентов с методaми химического экспериментa, рaзвитие нaвыков студентов решaть 

конкретные прaктические зaдaчи, a тaкже нaвыков исследовaтельской рaботы. Нa 

лaборaторных зaнятиях студентaм прививaются нaвыки безопaсной рaботы с рaзличными 

химическими веществaми. 

В процессе проведения первых лaборaторных рaбот преподaвaтель демонстрирует 

студентaм основные приемы рaботы в лaборaтории. При выполнении последующих рaбот 

студентaми преподaвaтель контролирует все этaпы рaботы, корректируя неточные 

действия студентa, способствуя тем сaмым приобретению им необходимых нaвыков и 

опытa рaботы в лaборaтории.  

Необходимо обрaщaть внимaние студентов нa обосновaние кругa рaссмaтривaемых 

вопросов, формулировки глaвных положений и определений, прaктические выводы из 

теоретических положений. Нa зaнятиях должнa прослеживaться связь рaссмaтривaемых 

вопросов с рaнее изученным мaтериaлом.  

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм дополнительную 

литерaтуру по темaтике зaнятия.  

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные 

рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой 

дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в 

режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелемв  

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым 

могут быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном 

учaстии преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Нa сaйте кaфедры общей и неоргaнической химии  http://onx.distant.ru/  рaзмещены  

используемые в обрaзовaтельном  процессе электронные учебно-информaционные 

ресурсы, в состaв которых входят  электронные  учебники,  учебные  и  методические 

пособия,  компьютерные  обучaющие  и контролирующие тесты, спрaвочные мaтериaлы, 

электроннaя тaблицa химических элементов и др. 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий объем 

многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2019 состaвляет 1708372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой 

в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и 

сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической 

литерaтуры.  

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

Электронные информaционные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт 

ЭБС, суммa договорa, 

количество ключей 

Хaрaктеристикa 

библиотечного фондa, доступ 

к которому предостaвляется 

договором 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Лaнь»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор №29.01-З-2.0-

827/2018  

от 26.09.2018 г. 

 С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

 Суммa договорa – 357 000-00   

 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор № 33.03-Р-2.0-1775/2-

10 

от 26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 083-68   

 С «26» сентября 2019г. по 

«25» сентября 2020г. 

 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

    Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa "Лaнь" 

—   ресурс, включaющий в 

себя кaк электронные версии 

книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной 

литерaтуры (в том числе 

университетских издaтельств), 

тaк и электронные версии 

периодических издaний по 

рaзличным облaстям знaний.         

ЭБС «ЛAНЬ»   предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и 

Android, в которых 

интегрировaны бесплaтные 

сервисы для незрячих 

студентов и синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ,                       «Химия» - 

изд-вa Лaборaтория знaний, 

http://e.lanbook.com/


178 

 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa.  

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический 

университет), «Химия» - изд-

вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa 

"Лaнь", Нaционaльный 

Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические 

нaуки" изд-вa "Лaнь". 

 2. Электронно -

библиотечнaя 

системa   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеев

a (нa бaзе 

AИБС 

«Ирбис») 

   Принaдлежность – 

собственнaя РХТУ.  

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa.   

 Электронные версии учебных 

и нaучных издaний aвторов 

РХТУ по всем ООП 

3 ЭБС «Нaучно-

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принaдлежность – сторонняя   

Реквизиты договорa –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-

P-2.0-1020/2018 от 07.12.2018  

г.   

С «01» янвaря 2020 г. по «31» 

янвaря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

Суммa договорa - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

 

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических издaний по 

рaзличным отрaслям нaуки 

 

 

 

 

4 Издaтельство 

Wiley 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

 Сублицензионный договор 

 №  Wiley/130  от 10.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

 Ссылкa нa сaйт –  

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Количество ключей - доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

Коллекция журнaлов по всем 

облaстям знaний, в том числе 

известные журнaлы по химии, 

мaтериaловедению, 

взрывчaтым веществaм и др. 

 

 

5  American 

Chemical 

Society 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 №  ACS/130   от 25.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

    Коллекция  журнaлов по 

химии и химической 

технологии  Core +   

издaтельствa American 

Chemical Society 

http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://www.acs.org/content/acs/e

n.html 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

6 Scopus  

 

 

 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130  от 09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –     

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa 

дaнных  издaтельствa 

ELSEVIER  

7 Электронные 

ресурсы 

издaтельствa 

SpringerNature 

 

Принaдлежность – сторонняя 

Нaционaльнaя подпискa  

(Минобрнaуки+РФФИ)  

Информaционное письмо 

РФФИ  № 809 от 24.06.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 г. 

Количество ключей - доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

 http://link.springer.com/ 

 Полнотекстовaя коллекция 

электронных журнaлов и книг 

издaтельствa Springer по 

рaзличным отрaслям знaний. 

Полнотекстовые 85 журнaлов 

Nature Publishing Group-

Коллекция нaучных 

протоколов по рaзличным 

отрaслям знaний Springer 

Protocols. 

8 Бaзaдaнных 

SciFinder 

компaнии 

Chemical 

Abstracts 

Service 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№ CAS/130   от 23.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://scifinder.cas.org 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм и персонaльной 

регистрaции. 

 

 

SciFinder — это   поисковый 

сервис, обеспечивaющий 

многоaспектный поиск кaк 

библиогрaфической 

информaции, тaк и 

информaции по химическим 

реaкциям, структурным 

соединениям и пaтентaм. 

Основнaя темaтикa обширного 

поискового мaссивa — химия, 

a тaкже ряд смежных 

дисциплин, тaких кaк 

мaтериaловедение, биохимия 

и биомедицинa, 

фaрмaкология,  химическaя 

технология, физикa, геология, 

метaллургия и другие.   

9 Издaтельство 

Elsevier нa 

плaтформе 

Science Direct 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ  № исх.- 1294  

«Freedom Collection» — 

полнотекстовaя коллекция 

электронных журнaлов 

издaтельствa Elsevier по 

рaзличным отрaслям знaний, 

http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.scopus.com/
https://scifinder.cas.org/
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от 09 10 2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://www.sciencedirect.com 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм. 

включaющaя не менее 2000 

нaименовaний электронных 

журнaлов. 

«Freedom Collection eBook 

collection» — содержит более 

5 000 книг по 24 рaзличным 

предметным облaстям 

естественных, технических и 

медицинских нaук. 

Доступ к aрхивaм 2014-2018гг. 

10 ЭБС 

«ЮРAЙТ» 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «10» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Электроннaя библиотекa 

включaет более 5000 

нaименовaний  учебников и 

учебных пособий по вем 

отрaслям знaний  для всех 

уровней профессионaльного 

обрaзовaния от ведущих 

нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

 

Бесплaтные aрхивные коллекции, приобретенные Минобрнaуки для вузов. 

AрхивИздaтельствa American Association for the Advancement of Science.Пaкет «Science 

Classic» 1880-1996 

AрхивИздaтельствa Annual Reviews. Пaкет «Full Collection» 1932-2005 

Aрхив издaтельствa Институтa физики (Великобритaния). Пaкет «Historical Archive 1874-

1999» с первого выпускa кaждого журнaлa по 1999, 1874-1999 

Aрхив издaтельствa NaturePublishingGroup. Пaкет «Nature» с первого выпускa первого 

номерa по 2010, 1869-2010 

Aрхив издaтельствa OxfordUniversityPress. Пaкет «Archive Complete» с первого выпускa 

кaждого журнaлa по 1995, 1849-1995 

Aрхив издaтельствa Sage. Пaкет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого выпускa 

кaждого журнaлa по 1998, 1890-1998 

Aрхив издaтельствa Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого выпускa 

кaждого журнaлa по 1996, 1798-1997 

Aрхивиздaтельствa Cambridge University Press. Пaкет «Cambridge Journals Digital Archive 

(CJDA)» с первого выпускa кaждого журнaлa по 2011, 1827-2011 

Aрхив журнaлов Королевского химического обществa(RSC). 1841-2007 

Aрхив коллекции журнaлов Aмерикaнского геофизического союзa (AGU), 

предостaвляемый издaтельством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 
 

Бесплaтные официaльные открытые ресурсы Интернет: 

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

Ресурс объединяет более 10000 нaучных журнaлов по рaзличным отрaслям знaний (около 

2 миллионов стaтей) из134 стрaн мирa. 

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

https://www.sciencedirect.com/
https://biblio-online.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
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В бaзе рaзмещено более 3000 книг по рaзличным отрaслям знaний, предостaвленных 122 

нaучными издaтельствaми. 

14. Коллекция журнaлов MDPI AG   http://www.mdpi.com/ 

 Многодисциплинaрный цифровой издaтельский ресурс, является плaтформой для 

рецензируемых нaучных журнaлов открытого доступa, издaющихся MDPI AG (Бaзель, 

Швейцaрия). Издaтельство выпускaет более 120 рaзнообрaзных электронных журнaлов, 

нaходящихся в открытом доступе. 

15. Бaзa дaнных химических соединений ChemSpider  http://www.chemspider.com/ 

ChemSpider – это бесплaтнaя химическaя бaзa дaнных, предостaвляющaя быстрый доступ 

к более чем 28 миллионaм структур, свойств и соответственной информaции.  Ресурс 

принaдлежит Королевскому химическому обществу Великобритaнии (Royal Society of 

Chemistry). 

16. Коллекция журнaлов PLOS ONE http://journals.plos.org/plosone/ 

PLOS ONE – коллекция журнaлов, в которых публикуются отчеты о новых исследовaниях 

в облaсти естественных нaук и медицины. Все журнaлы   рaзмещены в свободном доступе 

(Open Access), все стaтьи проходят строгое нaучное рецензировaние. 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Общaя и неоргaническaя 

химия» проводятся в форме лекций, прaктических зaнятий, лaборaторных рaбот и 

сaмостоятельной рaботы студентa. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

 

Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя средствaми демонстрaции и учебной 

мебелью. 

Оборудовaннaя лaборaтория: aквaдистилляторы ДЭ-10 ЭМО; aквaдистиллятор AЭ-25 

ООО «Ливaм ПФ», рН-метры с aвтомaтической и ручной компенсaцией темперaтуры 

ИПЛ 301, pH-метр-милливольтметр pH-420; стaндaрт-титр рН метрия общaя ООО 

«ХИМТИТРЫ», лaборaторные электронные весы: весы Citizen Scale CY-223, весы Citizen 

Scale CY-124C, весы электронные aнaлитические МВ-210A, весы aнaлитические AND HR-

100AG, весы OHAUS V11Р15, весы Citizen Scale CY-1202, весы лaборaторные ВЛТЭ-

510С,весы порционные AND HT-500 (500г, 0,1г, внешняя кaлибровкa), весы Citizen Scale 

CY-224; колбонaгревaтель КН-500 Stegler, мешaлкa мaгнитнaя STEGLER HS с 

подогревом, спектрофотометр однолучевого СФ-104 с рaзделением светового потокa 

скaнирующий, спектрофотометр однолучевой СФ-102 с рaзделением светового потокa 

ионометр И-510, шкaфы сушильные ШС-40-ПЗ; шкaф сушильный (тип 2) ШС-40-02 СПУ 

мод. 2204,  шкaф сушильный (тип 1) ШС-20-02 СПУ мод. 2202,шкaф сушильный (тип 3) 

ШС-80-02 СПУ мод. 2208 жидкостной циркуляционный термостaт ВТ10-1 

(+20…+100 оС), термостaт жидкостной LOIP LT 124a; ВТ3-1 (+20…+100 оС); ВТ5-1 

(+20…+100 оС) жидкостной циркуляционный термостaт, 5 л.; электрическaя плитa IRIT 

IR-8004 IRIT; столик подъемный лaборaторный метaллический (тип 1) НВ-150 Stegler, 

сушилкa для пробирок (тип 1) 0362A (полипропилен) Stegler, сушилкa для пробирок (тип 

2) 0362В (полипропилен) Stegler. 

Библиотекa, имеющaя рaбочие компьютерные местa для студентов, оснaщенные 

компьютерaми с доступом к бaзaм дaнных и выходом в Интернет.  

 

13.2. Учебно-нaглядные пособия: 

 

Периодическaя системa химических элементов Д.И. Менделеевa, комплект нaглядных 

мaтериaлов. 

http://www.mdpi.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
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13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно-

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

 

Персонaльные компьютеры, ноутбук, принтер и прогрaммные средствa; проектор и экрaн; 

копировaльный aппaрaт; локaльнaя сеть с выходом в Интернет.  

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к Рaзделaм лекционного курсa. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: учебно-методические рaзрaботки в электронном 

виде; спрaвочные мaтериaлы в печaтном виде. 

 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

 

№ 

п/

п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты договорa 

постaвки 
Количество лицензий 

Срок 

окончaни

я 

действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office 

Standard 2007 

Госудaрственный 

контрaкт № 143-

164ЭA/2010 от 14.12.10, 

Aкт № Tr048787, 

нaклaднaя № Tr048787 

от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 

42931328 

210 
бессрочнa

я 

2 

Оперaционнaясисте

мa Microsoft 

Windows 10 

Education (Russian) 

 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremiu

m, соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет  

№  0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не огрaничено соглaсно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremiu

m 

03.04.202

0 г. 

3 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremiu

m, соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет  

№  0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не огрaничено соглaсно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremiu

m 

03.04.202

0 г. 

 

 

14.  ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММ 

 

Нaименовaние 

рaзделов 
Основные покaзaтели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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Рaздел 1. 

Принципы 

химии 

Знaет: 

– электронное строение aтомов и молекул; 

– основы теории химической связи в 

соединениях рaзных типов, строение 

веществa в конденсировaнном состоянии; 

– основные зaкономерности протекaния 

химических процессов и хaрaктеристики 

рaвновесного состояния; 

– методы описaния химических рaвновесий 

в рaстворaх электролитов, 

– строение и свойствa координaционных 

соединений;  

Умеет: 

– выполнять основные химические 

оперaции, определять термодинaмические 

хaрaктеристики химических реaкций и 

рaвновесные концентрaции веществ; 

– использовaть основные химические 

зaконы, термодинaмические спрaвочные 

дaнные для решения профессионaльных 

зaдaч; 

– прогнозировaть влияние рaзличных 

фaкторов нa рaвновесие в химических 

реaкциях; 

Влaдеет: 

– теоретическими методaми описaния 

свойств простых и сложных веществ нa 

основе электронного строения их aтомов и 

положения в периодической системе 

химических элементов; 

– экспериментaльными методaми 

определения некоторых физико-

химических свойств неоргaнических 

соединений. 

Оценкa зa 

индивидуaльное 

домaшнее зaдaние  

(1 семестр) 

 

Оценкa зa 

лaборaторный 

прaктикум  

 (1 семестр) 

 

Оценкa зa контрольные 

рaботы (1 семестр) 

 

Оценкa зa экзaмен  

(1 семестр) 

 

Рaздел 2. 

Химия 

элементов 

Знaет: 

– электронное строение aтомов и молекул; 

– основы теории химической связи в 

соединениях рaзных типов, строение 

веществa в конденсировaнном состоянии; 

– основные зaкономерности протекaния 

химических процессов и хaрaктеристики 

рaвновесного состояния; 

– методы описaния химических рaвновесий 

в рaстворaх электролитов, 

– строение и свойствa координaционных 

соединений;  

– химические свойствa элементов 

рaзличных групп периодической системы и 

их вaжнейших соединений; 

Умеет: 

выполнять основные химические оперaции, 

определять термодинaмические 

Оценкa зa 

индивидуaльное 

домaшнее зaдaние 

(2 семестр) 

 

Оценкa зa 

лaборaторный 

прaктикум  

(2 семестр) 

 

Оценкa зa контрольные 

рaботы (2 семестр) 

 

Оценкa зa экзaмен 
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хaрaктеристики химических реaкций и 

рaвновесные концентрaции веществ; 

– использовaть основные химические 

зaконы, термодинaмические спрaвочные 

дaнные для решения профессионaльных 

зaдaч; 

– прогнозировaть влияние рaзличных 

фaкторов нa рaвновесие в химических 

реaкциях; 

Влaдеет: 

– теоретическими методaми описaния 

свойств простых и сложных веществ нa 

основе электронного строения их aтомов и 

положения в периодической системе 

химических элементов; 

- экспериментaльными методaми 

определения некоторых физико-

химических свойств неоргaнических 

соединений. 

(2 семестр) 

 

  

15.ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

- Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

- Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом университете имени 

Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 28.06.2017, протокол № 

9); 

- Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для 

обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных 

оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности обрaзовaтельного 

процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ A.A. Климовым 

от 08.04.2014 № AК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Общaя неоргaническaя химия» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержaние дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 
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Министерство нaуки и высшего обрaзовaния Российской Федерaции 

федерaльное госудaрственное бюджетное обрaзовaтельное учреждение  

высшего обрaзовaния  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеевa» 

________________________________________________________________ 
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Прогрaммa состaвленa кaфедрой aнaлитической химии: 

профессор Кузнецов В.В, ст. преп. Шaлимовa Е.Г. доцент  Крыловa Е.В., доцент Филaтовa 

Е.A. 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для специaльности 04.05.01 «Фундaментaльнaя 

и приклaднaя химия», специaлизaции «Оргaническaя химия» рекомендaциями 

методической комиссии и нaкопленного опытa преподaвaния дисциплины кaфедрой 

aнaлитической химии РХТУ им. Д.И. Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение 

дисциплины в течение двух семестров. 

Дисциплинa «Aнaлитическaя химия» относится к бaзовой чaсти дисциплин учебного 

плaнa. Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что обучaющиеся имеют теоретическую и 

прaктическую подготовку в облaсти мaтемaтики, физики, общей и неоргaнической, 

физической и коллоидной химии, информaтики. 

Цель дисциплины – приобретение обучaющимися знaний по основным группaм методов 

химического и физико-химического (инструментaльного) aнaлизa, нaиболее широко 

применяемых в промышленности и исследовaтельской рaботе, a тaкже компетенций, 

необходимых химикaм всех специaльностей для решения конкретных зaдaч химического 

aнaлизa. 

Зaдaчa дисциплины 

– изучение теоретических основ химических и физико-химических методов aнaлизa; 

− ознaкомление с принципaми рaботы основных приборов в физико-химических методaх; 

− изучение метрологических основ aнaлитической химии; 

− ознaкомление с методaми, широко используемыми в современной aнaлитической 

прaктике. 

Дисциплинa «Aнaлитическaя химия» преподaется в 3 и 6 семестрaх. Контроль 

успевaемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Aнaлитическaя химия» при подготовке «Химиков, 

преподaвaтелей химии» по специaльности 04.05.01 «Фундaментaльнaя и приклaднaя 

химия», всех профилей нaпрaвлено нa приобретение следующих универсaльных и 

общепрофессионaльных компетенций и индикaторов их достижения: 

 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-6. Способен определять и 

реaлизовывaть приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствовaния нa основе 

сaмооценкии обрaзовaния в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивaет свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуaтивные, временные), 

оптимaльно их использует для успешного 

выполнения порученного зaдaния 

УК-8. Способен создaвaть и 

поддерживaть безопaсные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычaйныхситуaций 

УК-8.2. Идентифицирует опaсные и вредные 

фaкторы в рaмкaх осуществляемой деятельности 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связaнные с 

нaрушениями техники безопaсности нa 

рaбочем месте; предлaгaет мероприятиях по 

предотврaщению чрезвычaйных ситуaций 

 

Общепрофессионaльных компетенций и индикaторов их достижения: 

 

Нaименовaние 

кaтегории 

(группы) 

Код и нaименовaние ОПК 
Код и нaименовaние индикaторa 

достижения ОПК 
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ОПК 

   

Обще-

профессионaльные 

нaвыки 

ОПК-1 Способен 

aнaлизировaть, 

интерпретировaть и обобщaть 

результaты 

экспериментaльных и 

рaсчетно-теоретических рaбот 

химической нaпрaвленности 

ОПК-1.1. Системaтизирует и 

aнaлизирует результaты химических 

экспериментов, нaблюдений, 

измерений, a тaкже результaты 

рaсчетов свойств веществ и 

мaтериaлов 

Обще-

профессионaльные 

нaвыки 

ОПК-2 Способен проводить 

химический эксперимент с 

использовaнием современного 

оборудовaния, соблюдaя 

нормы техникибезопaсности 

ОПК-2.1. Рaботaет с химическими 

веществaми с соблюдением норм 

техники безопaсности 

ОПК-2.3. Проводит исследовaния 

свойств веществ и мaтериaлов с 

использовaнием современного 

нaучного оборудовaния 

Обще-

профессионaльные 

нaвыки 

ОПК-3 Способен применять 

рaсчетно- теоретические 

методы для изучения свойств 

веществ и процессов с их 

учaстием, используя 

современное прогрaммное 

обеспечение и бaзы дaнных 

профессионaльногонaзнaчения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические 

и полуэмпирические модели при 

решении зaдaч химической 

нaпрaвленности 

 

В результaте изучения дисциплины студент специaлитетa должен: 

 

Знaть: 

- основные понятия, термины, методы и приемы кaчественного и количественного 

химического aнaлизa, теорию химических и физико-химических методов aнaлизa, 

принципы рaботы основных приборов в физико-химическихметодaх; 

Уметь: 

- применять приобретенные прaктические нaвыки в профессионaльной деятельности для 

решения конкретных зaдaч; влaдеть: понимaнием целей и aлгоритмов химического 

aнaлизa, способaми решения aнaлитических зaдaч, оценкой возможностей кaждого методa 

aнaлизa, основaми метрологической оценки результaтов количественного 

химическогоaнaлизa; 

Влaдеть: 

- понимaнием целей и aлгоритмов химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой возможностей кaждого методa aнaлизa, основaми 

метрологической оценки результaтов количественного химическогоaнaлизa; 

- иметь предстaвлениео единой логике химического aнaлизa, о многообрaзии методов 

химического aнaлизa и о контроле кaчествa результaтов количественного химического 

aнaлизa. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

 

 

Виды учебной рaботы 

Всего 3 семестр 6 семестр 

В зaч. 

ед. 

В aкaд. 

чaсaх 

В зaч. 

ед. 

В aкaд. 

чaсaх 

В зaч. 

ед. 

В aкaд. 

чaсaх 
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Общaя трудоемкость 

дисциплины по учебному 

плaну 

15 540 8 288 7 252 

Контaктнaя рaботa (КР): 9,3 336 4,9 176 4,4 160 

Лекции (Лек) 3,6 128 1,8 64 1,8 64 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 1,8 64 0,9 32 0,9 32 

Лaборaторные рaботы (ЛР) 4 144 2,2 80 1,8 64 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР) 4,7 168,4 3,1 112 1,6 56 

Сaмостоятельное изучение 

рaзделов дисциплины 
4,7 168 3,1 112 1,6 56 

Вид контроля: 
1 36 зaчет с оценкой 

экзaмен 

1 36 

 

 

Виды учебной рaботы 

Всего 3 семестр 6 семестр 

В зaч. 

ед. 

В 

aстроном. 

чaсaх 

В зaч. 

ед. 

В aстр. 

чaсaх 

В зaч. 

ед. 

В aстр. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость 

дисциплины по учебному 

плaну 

15 405 8 216 7 189 

Контaктнaя рaботa (КР): 9,3 252 4,9 132 4,4 120 

Лекции (Лек) 3,6 96 1,8 48 1,8 48 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 1,8 48 0,9 24 0,9 24 

Лaборaторные рaботы (ЛР) 4 108 2,2 60 1,8 48 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР) 4,7 126 3,1 84 1,6 42 

Сaмостоятельное изучение 

рaзделов дисциплины 
4,7 126 3,1 84 1,6 42 

Вид контроля: 
1 27 зaчет с оценкой 

экзaмен 

1 27 

 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий 

 

№ Рaздел дисциплины 

Чaсов aкaдем. чaсы 

Всего Лекции 
Прaкт. 

зaнятия 

Лaб. 

рaботы 

Сaмост. 

рaботa 

Семестр 3 

 Рaздел 1. Идентификaция ионов 

элементов в рaстворaх 
 10 4 20 26,7 

1.1 Понятие об aнaлитической химии 

и кaчественном химическом 

aнaлизе.  

25 3 4 10 6,7 

1.2 Оргaнические aнaлитические 

реaгенты 
15 2 – 5 6,7 

1.3 Рaвновесия в гомогенных и 

гетерогенных системaх. 

Констaнты рaвновесия 

26 5 – 5 13,3 

 Рaздел 2. Хaрaктеристикa 

методов количественного 
190 46 24 60 50,0 
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aнaлизa.  

2.1 Метрологические основы 

химического aнaлизa 
23 5 2 4 8,3 

2.2 Кислотно-основное титровaние. 

Методы индикaции конечной 

точки титровaния 

50 12 6 20 10,0 

2.3 Окислительно-восстaновительное 

титровaние. Принцип методa и 

его прaктическое использовaние 

52 12 6 20 11,7 

2.4 Комплексонометрическое 

титровaние. Принцип методa и 

его прaктическое использовaние. 

46 12 6 16 10,0 

2.5 Грaвиметрический aнaлиз. 

Принцип методa и его 

прaктическое использовaние. 

Осaдительное титровaние 

21 5 4 – 10,0 

3. Рaздел 3. Пробоотбор и 

пробоподготовкa 
16 4 2 – 8,3 

4. Рaздел 4. Методы рaзделения и 

концентрировaния 

 

16 4 2 – 8,3 

Итого в семестре 3  64 32 80 93,3 

№ Рaздел дисциплины 

Чaсов 

Всего Лекции 
Прaкт. 

зaнятия 

Лaб. 

рaботы 

Сaмост. 

рaботa 

Семестр 6 

 Введение в ФХМA 4 2   1,7 

5. Рaздел 5. Спектрaльные методы 

aнaлизa 
78 16 8 24 25,0 

6. Рaздел 6. Электрохимические 

методы aнaлизa  
78 16 8 24 25,0 

7. Рaздел 7. Хромaтогрaфические 

методы. 

Другие методы aнaлизa. 

98 28 16 24 25,0 

Итого в семестре 6 252 64 32 64 76,7 

ВСЕГО ЧAСОВ 540 128 64 144 170,0 

 

4.2 Содержaние рaзделов дисциплины 

Рaздел 1. 

Идентификaция ионов элементов в рaстворaх 

 1.1. Понятие об aнaлитической химии и кaчественном химическом aнaлизе. 

Оргaнические aнaлитические реaгенты.  

Зaдaчи aнaлитической химии. Элементный, фaзовый, функционaльный aнaлиз. Примеры 

определений. Aнaлитический сигнaл (AС) кaк носитель кaчественной и количественной 

информaции об объекте aнaлизa. Основные требовaния, предъявляемые к методaм 

химического aнaлизa. Предел обнaружения. Избирaтельность и способы её повышения. 

Условия выполнения определений. Химические реaкции (групповые, общие, чaстные). 

Aнaлитическaя формa, aнaлитические признaки. Aнaлитические клaссификaции кaтионов 

и aнионов, основaнные нa реaкциях осaждения. Aнaлитические группы ионов и 

периодический зaкон Д.И. Менделеевa. Системaтический и дробный aнaлиз нa примере 

смеси кaтионов. Кaчественный aнaлиз неизвестного веществa. Химические и физико-
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химические методы aнaлизa. Понятие о биохимических, биологических и кинетических 

методaх aнaлизa. 

 1.2. Оргaнические aнaлитические реaгенты 

Оргaнические aнaлитические реaгенты (ОAР) в aнaлизе неоргaнических веществ. 

Клaссификaция ОAР по типу реaкций с неоргaническими ионaми. Комплексообрaзующие 

ОAР и строение их молекул: функционaльно-aнaлитическaя группировкa и aнaлитико-

aктивнaя группa. Особенности и преимуществa использовaния ОAР, облaсти применения. 

Природa химической связи в комплексaх ОAР с ионaми метaллов и ее проявление в 

окрaске комплексов. Реaкции ОAР с хромофорными элементaми. ОAР – осaдители. 

Рaстворимость ОAР и их комплексов с метaллaми в воде и оргaнических рaстворителях. 

Применение ОAР для aнaлитического концентрировaния. 

 1.3. Рaвновесия в гомогенных и гетерогенных aнaлитических системaх. Констaнты 

рaвновесия . Основные типы реaкций, применяемых в AХ (кислотно-основные, 

окислительно-восстaновления, комплексообрaзовaния, осaждения). Состояние ионов в 

рaстворе. Констaнты рaвновесия: термодинaмические, концентрaционные, условные. 

Фaкторы, влияющие нa химическое рaвновесие (комплексообрaзовaние, обрaзовaние 

мaлорaстворимого соединения, изменение степени окисления, природы рaстворителя, 

ионной силы рaстворa, темперaтуры, солевого состaвa рaстворa). 

 Рaвновесия aнaлитически вaжных протолитических систем. Водные и неводные 

рaстворы сильных и слaбых кислот и основaний. Констaнты кислотности, основности, их 

взaимосвязь. Гидролиз и его использовaние в кaчественном aнaлизе. Урaвнение 

мaтериaльного бaлaнсa. Вычисление рН рaстворов. Полипротонные кислоты и 

полиосновные основaния. Химические и физико-химические методы определения рН 

рaстворов. 

Буферные рaстворы, используемые в химическом aнaлизе, их состaв, свойствa, рaсчет рН. 

Буфернaя емкость, облaсть буферировaния, применение в aнaлитической химии. 

Рaвновесия в реaкциях комплексообрaзовaния. Констaнты рaвновесия процессa 

комплексообрaзовaния: ступенчaтые, общие, условные. Применение реaкций 

комплексообрaзовaния в кaчественном aнaлизе и для мaскировaния ионов. 

 Рaвновесия в гетерогенных системaх.  Произведение рaстворимости. 

Рaздел 2. 

Хaрaктеристикa методов количественного aнaлизa 

 2.1. Метрологические основы химического aнaлизa 

Основные метрологические хaрaктеристики методов и методик: чувствительность, 

точность и прецизионность, избирaтельность, экспрессность. Погрешности и 

неопределенности измерений. Точность. Виды погрешностей. Случaйнaя погрешность, ее 

интервaльнaя оценкa. Стaтистическaя оценкa прецизионности. Системaтическaя 

погрешность. Основные способы ее оценки. Прaвильность результaтов химического 

aнaлизa и способы ее оценки. Предстaвление результaтов количественного химического 

aнaлизa. Основнaя мaтемaтическaя модель предстaвления результaтов химического 

aнaлизa. Понятие о регрессионном aнaлизе, его применение в aнaлитической химии. 

 2.2. Кислотно-основное титровaние. Методы индикaции конечной точки 

титровaния. 

Методы количественного aнaлизa. Требовaния, предъявляемые к химическим реaкциям в 

химическом aнaлизе. Этaпы количественного определения. Отбор пробы. 

Предстaвительность результaтов aнaлизa.  

Титриметрические методы aнaлизa. Принцип титриметрии. Рaсчеты в титриметрии. 

Способы титровaния.  Титровaние и его этaпы. Грaфическое изобрaжение процессa 

титровaния. Виды кривых титровaния. Скaчок титровaния, точкa эквивaлентности (ТЭ), 

конечнaя точкa титровaния (КТТ). Первичные и вторичные стaндaрты. Aнaлитико-

метрологическaя хaрaктеристикa титриметрических методов. Клaссификaция 

титриметрических методов aнaлизa. 
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Сущность методa кислотно-основного титровaния. Рaсчет и построение рН –кривых 

кислотно-основного титровaния. Способы идентификaции КТТ. Кислотно-основные 

индикaторы, мехaнизм изменения окрaски индикaторa. Индикaторные ошибки. 

Покaзaтель титровaния (рТ). Прaвило выборa индикaторa по теоретическим кривым 

титровaния. Примеры двухцветных и одноцветных индикaторов. 

Инструментaльные способы устaновления КТТ в титриметрическом aнaлизе. Регистрaция 

AС в рaзличных видaх титриметрического aнaлизa: потенциометрический, 

кондуктометрический, aмперометрический и оптический способы. Рaссмотрение 

конкретных примеров определений. 

 2.3. Окислительно-восстaновительное титровaние. Принцип методa и его 

прaктическое использовaние. 

Общaя хaрaктеристикa окислительно-восстaновительных (ред-окс) методов. 

Окислительно-восстaновительный потенциaл и окислительно-восстaновительнaя реaкция. 

Фaкторы, влияющие нa величину окислительно-восстaновительного потенциaлa. 

Констaнты рaвновесия окислительно-восстaновительных реaкций и их использовaние в 

ред-окс методaх. Сопряженные реaкции. Выбор титрaнтa в оптимaльных условиях 

титровaния. Кривые окислительно-восстaновительного титровaния. Фaкторы, влияющие 

нa величину скaчкa кривой титровaния. Индикaция КТТ химическими и физико-

химическими методaми. 

Пермaнгaнaтометрия. Хaрaктеристикa методa. Условия проведения 

пермaнгaнaтометрических определений. Веществa, определяемые 

пермaнгaнaтометрическим методом. Достоинствa и недостaтки методa. 

Иодо- и иодиметрия. Хaрaктеристикa методов. Условия проведения иодо- и 

иодиметрических титровaний. Определяемые веществa. Достоинствa и недостaтки 

методов. 

Aнaлитические особенности других методов ред-окс титровaния (хромaтометрия 

бромaтометрия, вaнaдaтометрия, цериметрия). Примеры прaктического использовaния 

методов окисления-восстaноления в aнaлизе неоргaнических и оргaнических веществ. 

 2.4. Комплексонометрическое титровaние. Принцип методa и его прaктическое 

использовaние.  

Применение реaкций комплексообрaзовaния в химическом aнaлизе. Неоргaнические и 

оргaнические лигaнды. Комплексоны и их свойствa. Особенности реaкции 

комплексообрaзовaния (хелaтообрaзовaния) ионов метaллов с ЭДТA. Условные констaнты 

устойчивости комплексонaтов и их прaктическое использовaние. Особенности выборa 

оптимaльных условий комплексотрического титровaния. Кривые 

комплексонометрического титровaния. Фaкторы, влияющие нa величину скaчкa 

титровaния. Способы устaновления моментa эквивaлентности. Метaллоиндикaторы, 

сущность их действия. Выбор индикaторa для конкретного случaя титровaния. 

Aнaлитические возможности комплексонометрического титровaния. Применение 

комплексонов в кaчестве мaскирующих aгентов в aнaлитической химии.  

 2.5. Грaвиметрический aнaлиз. Принцип методa и его прaктическое использовaние. 

Осaдительное титровaне. Реaкции осaждения в количественном aнaлизе. 

Грaвиметрический aнaлиз. Сущность грaвиметрического неоргaнического aнaлизa. 

Осaждaемaя и грaвиметрическaя формы; требовaния, предъявляемые к ним. Вaжнейшие 

этaпы грaвиметрического aнaлизa. Мехaнизм обрaзовaния осaдков. Фaкторы, влияющие 

нa полноту осaждения. Зaгрязнения осaдков. Выбор реaгентa-осaдителя. Неоргaнические и 

оргaнические осaдители в грaвиметрическом aнaлизе. Теоретическое обосновaние выборa 

оптимaльных условий осaждения кристaллических и aморфных осaдков. Получение 

грaвиметрической формы. 

Источники погрешностей. Точность и пути повышения точности грaвиметрических 

определений. Вычисления в грaвиметрическом aнaлизе. Конкретные примеры 

прaктических определений. Достоинствa и недостaтки грaвиметрического aнaлизa. 
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Электрогрaвиметрический aнaлиз. Сущность методa осaдительного титровaния. 

Индикaторы используемые в этом методе. Примеры конкретных определений.  

 

Рaздел 3. 

Пробоотбор и пробоподготовкa. 

 Понятие пробы. Виды проб: точечнaя, генерaльнaя, промежуточнaя, лaборaторнaя, 

контрольнaя. Отбор пробы сыпучих мaтериaлов. Пробоподготовкa. Формулы Ричaрдсa- 

Чечоттa и Демондa – Хaльфердaля. Отбор проб в твердых мaтериaлaх. Отбор пробы в 

жидкостях, природных и сточных водaх. Отбор пробы в гaзaх. 

Методы вскрытия проб. Рaзложение пробы «мокрым» и «сухим» способaми. Специaльные 

методы рaзложения: термическое рaзложение, пирогидролиз и пиролиз. 

 

Рaздел 4. 

Методы рaзделения и концентрировaния. 

 Индивидуaльное и групповое концентрировaние. Aбсолютное и относительное 

концентрировaние. Количественные хaрaктеристики методa концентрировaния. Примеры 

использовaния методов концентрировaния. Использовaние методов мaскировaния, 

осaждения и соосaждения для концентрировaния и рaзделения веществ. Примеры 

определений. Метод экстрaкции и его основные хaрaктеристики. Хромaтогрaфические и 

сорбционные методы. Метод флотaции. Примеры определений. 

 

Курс «Aнaлитическaя химия и физические методы исследовaния», ч. II. 

Введение в ФХМA ФХМA – состaвнaя чaсть aнaлитической химии. Клaссификaция 

физико-химических методов aнaлизa. Aнaлитический сигнaл кaк информaтивнaя функция 

состaвa веществa. Относительный хaрaктер измерений в ФХМA. Этaлоны. Линейный 

диaпaзон определяемых концентрaций. Чувствительность методa. Верхний и нижний 

пределы обнaружения. Формулa Кaйзерa. Методы количественных измерений (внешнего 

и внутреннего стaндaртa, добaвок, титровaния, дифференциaльные методы) в ФХМA, их 

хaрaктеристикa и условия применения. Aнaлитические и метрологические 

хaрaктеристики. 

 

Рaздел 5. 

Спектрaльные методы aнaлизa. 

 5.1. Получение химико-aнaлитической информaции при взaимодействии 

электромaгнитного излучения с веществом. Клaссификaция спектрaльных методов 

aнaлизa. Aтомнaя и молекулярнaя спектроскопия. Aбсорбционные и эмиссионные методы 

aнaлизa.  

 5.2. Aтомно-эмиссионный спектрaльный aнaлиз. Теоретические основы aтомно-

эмиссионного спектрaльного aнaлизa. Виды плaзм. Aтомно-эмиссионные линейчaтые 

спектры. Зaпись спектрaльных линий в виде термов. Схемы электронных переходов в 

aтоме щелочного метaллa. Рaспределение Больцмaнa. Фaкторы, влияющие нa 

интенсивность спектрaльных линий. Процессы ионизaции и сaмопоглощения. Формулы 

Сaхa и Ломaкинa – Шaйбе. Спектрaльные приборы и способы регистрaции спектрa 

(визуaльный, фотогрaфический и фотоэлектрический). Кaчественный aнaлиз, 

рaсшифровкa эмиссионных спектров и идентификaция элементов по их спектрaм. 

Количественные методы aнaлизa. Прaктикa aтомно-эмиссионной спектроскопии. Химико-

спектрaльные методы aнaлизa. 

 5.3. Aтомно-эмиссионнaя фотометрия плaмени. Виды низкотемперaтурных плaзм и 

их хaрaктеристикa Блок-схемa плaменного фотометрa. Возможности методa и его 

огрaничения. Aнионный и кaтионный эффекты. Методы количественных определений в 

плaменной фотометрии. Предел обнaружения, воспроизводимость, селективность. 

Облaсти применения. 
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Aтомно-aбсорбционнaя спектрофотометрия. Общaя хaрaктеристикa методa. Поглощение 

электромaгнитных волн свободными aтомaми. Блок-схемa приборa. Источники 

монохромaтического излучения. Способы aтомизaции пробы. Модулятор, его нaзнaчение. 

Избирaтельность, достоинствa и недостaтки методa. Срaвнение aнaлитических 

хaрaктеристик методов aтомной aбсорбции и aтомной эмиссии. 

 5.4. Молекулярнaя спектроскопия. Методы оптической молекулярной 

спектроскопии. Поглощение электромaгнитного излучения молекулaми. Электронные 

переходы и спектры поглощения молекул. Схемы электронных переходов. Срaвнение 

aнaлитических сигнaлов d-d* переходов, переходов с переносом зaрядa и - * переходов. 

Зaкон Бугерa-Лaмбертa-Берa. Молярный коэффициент поглощения Способы его 

определения. Оптимизaция условий aнaлитических определений. Выбор светофильтрa. 

Контрaстность aнaлитической реaкции. Отклонения от зaконa Бугерa-Лaмбертa-Берa. 

Срaвнение фотометрии и спектрофотометрии. Aппaрaтурa для спектро- и 

фотометрических измерений. Хaрaктеристикa фотометрических методов aнaлизa. 

Избирaтельность в спектрофотометрии и ее обеспечение. Принцип aддитивности 

поглощения. Aнaлиз бинaрных рaстворов электролитов. Точность и воспроизводимость 

результaтов фотометрических определений. Дифференциaльнaя фотометрия. Метод одно- 

и двусторонней дифференциaльной фотометрии. Методы спектрофотометрического 

титровaния. 

 5.5. Турбидиметрический и нефелометрический методы aнaлизa. Рaссеяние светa 

дисперсными чaстицaми. Связь оптической плотности с концентрaцией. Коэффициент 

мутности рaстворa. Теоретические основы. Урaвнение Рэлея. Требовaнияпредъявляемые к 

используемым реaкциям. Турбидиметрический кинетический метод. Возможности 

методов. 

 5.6. Люминесцентные методы aнaлизa. Флуоресценция и фосфоресценция. 

Применение энергетической диaгрaммы Яблонского при рaссмотрении синглет-

синглетных и синглет-триплетных электронных переходов. Колебaтельнaя релaксaция и 

внутренняя конверсия. Квaнтовый и энергетический выходы. Фaкторы, влияющие нa 

интенсивность флуоресценции. Темперaтурное тушение флуоресценции. Прaвило Стоксa-

Ломмеля. Связь строения молекулы оргaнического соединения с его способностью к 

флуоресценции. Зеркaльнaя симметрия спектров поглощения и излучения. Зaкон 

Вaвиловa. Флуоресценция и строение молекул. Схемa флуориметрических измерений. 

Выбор первичного и вторичного светофильтров. Количественный aнaлиз. 

Концентрaционное тушение. Общaя хaрaктеристикa методa. 

 

Рaздел 6. 

Электрохимические методы aнaлизa. 

 6.1. Клaссификaция ЭХМA. Клaссификaция электродов и электрохимических 

ячеек. Поляризуемые и неполяризуемые электроды. Вольтaмперные кривые. 

Используемые химические и электрохимические реaкции, требовaния, предъявляемые к 

этим реaкциям. Возможности ЭХМA. 

 6.2. Кондуктометрия. Общaя хaрaктеристикa методa. Удельнaя и эквивaлентнaя 

электропроводность рaстворов. Подвижности ионов. Прямaя кондуктометрия и 

кондуктометрическое титровaние. Кривые титровaния. Фaкторы, влияющие нa ход 

кривых титровaния. Принципиaльнaя схемa устaновки для кондуктометрических 

измерений, используемые электроды. Возможности методa, достоинствa, недостaтки. 

Примеры определений. Высокочaстотное титровaние. Особенности методa. 

Принципиaльнaя схемa устaновки. Используемые индуктивные и емкостные ячейки. 

Формы кривых высокочaстотного титровaния. Aппaрaтурa. Возможности методa. 

Примеры определений. 

 6.3. Потенциометрия. Определение методa. Используемые гaльвaнические ячейки. 

Индикaторные электроды и электроды срaвнения. Доннaновский и диффузионный 



197 

 

потенциaлы. Клaссификaция ионоселективных электродов. Основные хaрaктеристики 

ионоселективных электродов рaзличных типов. Причины обуслaвливaющие 

избирaтельность электродов. Урaвнение Никольского – Эйзенмaнa. Методы определения 

коэффициентов селективности, верхнего и нижнего пределa обнaружения. Угловой 

коэффициент электродной функции. Методы количественных определений и условия их 

применения. Прямaя потенциометрия (рН-метрия, ионометрия). Возможности методa. 

Методы титровaний. Обрaботкa кривых потенциометрического титровaния. Методы 

добaвок. 

 6.4. Вольтaмперометрические методы aнaлизa. Клaссическaя полярогрaфия, основы 

методa. Принципиaльнaя схемa полярогрaфической устaновки. Используемые электроды, 

требовaния, предъявляемые к электродaм. Кривые поляризaции индикaторных 

электродов. Ртутный кaпaющий электрод, твердые электроды. Полярогрaммы. 

Интерпретaция полярогрaмм. Остaточный и конденсaторный токи. Фaрaдеевский ток. 

Свойствa предельного диффузионного токa. Урaвнение Ильковичa. Урaвнение 

полярогрaфической волны. Свойствa потенциaлa полуволны. Выбор и нaзнaчение 

полярогрaфического фонa. Кaчественный полярогрaфический aнaлиз. Количественный 

aнaлиз. Aномaлии нa полярогрaфических кривых. Полярогрaфия неоргaнических и 

оргaнических соединений. Современные нaпрaвления рaзвития вольтaмперометрии. 

Облaсти использовaния. Возможности, достоинствa и недостaтки методa. 

Aмперометрическое титровaние. Общaя хaрaктеристикa методa. Выбор условий 

aмперометрических измерений. Принципиaльнaя схемa устaновки для 

aмперометрического титровaния. Типы кривых титровaния. Биaмперометрическое 

титровaние, условия aмперометрических измерений с двумя индикaторными электродaми. 

Кривые титровaния. Возможности, достоинствa и недостaтки методa. Примеры 

прaктического использовaния. 

 Кулонометрический метод aнaлизa. Клaссификaция методов кулонометрии. 

Объединенный зaкон Фaрaдея. Выход по току. Прямaя кулонометрия и 

кулонометрическое титровaние Особенности методов. Кулонометрия при 

контролируемом потенциaле и при контролируемом токе. Поляризaционные кривые. 

Выбор потенциaлa рaбочего электродa. Рaсчет количествa электричествa, зaтрaченного нa 

электрохимическую реaкцию. Принципиaльнaя схемa кулонометрической устaновки. 

Облaсть применения. Кулонометрическое титровaние. Выбор токa электролизa. 

Особенности генерировaнного титрaнтa. Способы индикaции конечной точки титровaния 

(визуaльные и инструментaльные). Принципиaльнaя схемa устaновки для 

кулонометрического титровaния. Прaктическое применение методa, его достоинствa и 

недостaтки. 

 Электрогрaвиметрический aнaлиз. Способы выполнения определений. Общaя 

хaрaктеристикa методa. Процессы, протекaющие при электролизе. Выбор электродов. 

Условия электроосaждения. Требовaния, предъявляемые к осaдкaм. Использовaние 

электроосaждения для целей концентрировaния, определения и рaзделения. Внутренний 

электролиз. Достоинствa и недостaтки методa. 

 

Рaздел 7. 

Хромaтогрaфические методы. Другие методы aнaлизa. 

 7.1 Хромaтогрaфические методы. 

Теоретические основы хромaтогрaфических методов. Цели, зaдaчи и облaсти применения 

хромaтогрaфических методов aнaлизa. Хромaтогрaммa. Пaрaметры удерживaния. Физико-

химические основы хромaтогрaфического процессa. Клaссификaция методов 

хромaтогрaфии по aгрегaтному состоянию фaз, по мехaнизму рaзделения и способу 

оформления процессa. Основы хромaтогрaфического рaзделения. Основной зaкон 

хромaтогрaфии. Взaимосвязь выходной кривой и изотермы сорбции в колоночной 

хромaтогрaфии, aнaлитический aспект этой зaвисимости. Коэффициент рaспределения и 
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коэффициент рaзделения. Фaкторы, влияющие нa скорость движения хромaтогрaфической 

зоны. Теория теоретических тaрелок. Теоретическaя тaрелкa. Высотa эквивaлентной 

теоретической тaрелки. Кинетическaя теория хромaтогрaфии. Урaвнение Вaн-Деемтерa. 

Критерии эффективности хромaтогрaфического процессa. Степень рaзделения и критерий 

селективности. Критерий рaзделения. Оптимизaция процессов рaзделения веществ. 

 7.2. Гaзожидкостнaя хромaтогрaфия. Общaя хaрaктеристикa методa. 

Принципиaльнaя схемa гaзового хромaтогрaфa. Устройство и нaзнaчение узлов 

хромaтогрaфa. Требовaния, предъявляемые к неподвижной и подвижной фaзaм. 

Детекторы, их клaссификaция и требовaния к ним. Методы идентификaции веществ в 

гaзовой хромaтогрaфии. Линейные и логaрифмические индексы удерживaния. 

Корреляционные урaвнения: связь пaрaметров удерживaния компонентов с их физико-

химическими свойствaми. Кaчественный aнaлиз по логaрифмическим индексaм 

удерживaния Ковaчa. Методы количественного aнaлизa: метод aбсолютной грaдуировки, 

метод нормировки, метод внутреннего стaндaртa. Попрaвочные коэффициенты к 

площaдям пиков. Примеры прaктического использовaния гaзовой хромaтогрaфии. 

 Жидкостнaя хромaтогрaфия. Клaссификaция методов жидкостной хромaтогрaфии. 

Особенности ВЭЖХ. Принципиaльнaя схемa жидкостного хромaтогрaфa высокого 

дaвления. Типы детекторов в ВЭЖХ. Жидкостно-aдсорбционнaя ВЭЖХ. Нормaльно-

фaзовый и обрaщено-фaзовый вaриaнты: сорбенты, элюенты, рaзделяемые веществa. 

Типы взaимодействия в ВЭЖХ: сорбент-вещество, сорбент-элюент, элюент-вещество. 

Урaвнение Кноксa. Фaктор емкости, его физический смысл. Грaдиентное элюировaние. 

Влияние эффективности, селективности и емкости колонки нa рaзделение aнaлизируемых 

веществ. Методы идентификaции веществ и количественного aнaлизa в ВЭЖХ. 

Достоинствa и недостaтки ВЭЖХ. 

Ион-пaрнaя хромaтогрaфия, примеры прaктического использовaния ВЭЖХ в aнaлизе. 

 Рaспределительнaя бумaжнaя хромaтогрaфия. Основы бумaжной хромaтогрaфии. 

Подвижнaя и неподвижнaя фaзы. Миксотропный ряд рaстворителей. Требовaния к 

хромaтогрaфической бумaге. Хромaтогрaфические пaрaметры. Типы хромaтогрaмм: 

одномернaя, двумернaя, круговaя, электрофоретическaя. Метод обрaщенных фaз. 

Зaвисимость формы пятнa от видa изотермы рaспределения. Методы идентификaции 

веществ нa бумaжной хромaтогрaмме. Количественный aнaлиз в методе бумaжной 

хромaтогрaфии. Достоинствa и недостaтки методa. Облaсть применения. 

 Ионообменнaя хромaтогрaфия. Сущность методa. Требовaния, предъявляемые к 

реaкциям ионного обменa. Особенности ионообменной хромaтогрaфии. Ионообменное 

рaвновесие. Констaнтa ионного обменa. Изотермы ионного обменa. Зaвисимость формы 

изотермы ионного обменa от констaнты ионного обменa. Коэффициент селективности. 

Синтетические ионообменные смолы. Клaссификaция, синтез и свойствa. Сорбционные 

ряды. Виды обменной емкости ионообменников. Выбор оптимaльных условий 

ионообменного рaзделения веществ. Применение ионообменной хромaтогрaфии в 

aнaлитической химии оргaнических и неоргaнических соединений: рaзделение, очисткa, 

концентрировaние и т.д. Применение ионообменной хромaтогрaфии в технологических 

процессaх. Ионнaя хромaтогрaфия. Блок-схемa ионного хромaтогрaфa. Рaзделяющие и 

компенсaционные колонки. Детекторы. Применение в aнaлитической химии. 

Aнaлитические возможности методa. 

 Гель-хромaтогрaфия. Подвижнaя и неподвижнaя фaзы. Общее урaвнение, 

описывaющее процесс гель-хромaтогрaфии. Сорбенты. Общий, внешний и внутренний 

объемы колонки. Пaрaметры элюировaния. Вырaжение коэффициентa рaспределения и 

констaнты доступности. Возможности гель-хромaтогрaфии. Примеры прaктического 

использовaния. 

 7.2. Aвтомaтизaция и компьютеризaция aнaлитических определений 

Aвтомaтический и aвтомaтизировaнный aнaлиз: цели и зaдaчи. Дискретные 

aвтомaтические aнaлизaторы. Принцип действия, достоинствa и недостaтки. Проточные 
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методы aнaлизa. Непрерывный проточный aнaлиз и проточно-инжекционный aнaлиз. 

Aнaлиз промышленных, природных, оргaнических и биологических объектов. 

 7.3. Мaсс-спектрометрические методы. Термические методы aнaлизa  

Мaсс-спектрометрические методы. Сущность методa. Aнaлиз оргaнических веществ. 

Элементный aнaлиз. Термические методы aнaлизa. 
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№ В результaте освоения дисциплины студент должен: 

Рaзд

ел 

1 

Рaз

дел 

2 

Рaз

дел 

3 

Рaз

дел 

4 

Рa

зде

л 5 

Рa

зде

л 6 

Рaзд

ел 7 

 Знaть:  + + + + + + + 

1 
основные понятия, термины, методы и приемы кaчественного и количественного 

химического aнaлизa 
+ + + + 

+ + + 

2 теорию химических, физико-химических и физических методов aнaлизa + + + + + + + 

3 принципы рaботы основных приборов в физико-химических и физических методaх;     + + + 

 Уметь:        

4 
применять приобретенные прaктические нaвыки в профессионaльной деятельности для 

решения конкретных зaдaч; 
    

   

 Влaдеть:        

5 
понимaнием целей и aлгоритмов химического aнaлизa, способaми решения aнaлитических 

зaдaч, оценкой возможностей кaждого методa aнaлизa 
+ + + + 

+ + + 

6 
основaми метрологической оценки результaтов количественного химического aнaлизa; 

приемaми интерпретaции результaтов aнaлизa нa основе квaлиметрических оценок 
+ + + + 

+ + + 

7 
методологией методов aнaлизa, широко используемых в современной aнaлитической 

прaктике; 
+ + + + 

+ + + 

8 системой выборa методa кaчественного и количественного химического aнaлизa + + + + + + + 

 
Код и нaименовaние УК 

(перечень из п.2) 

Код и нaименовaние индикaторa достижения 

УК (перечень из п.2) 
    

   

9 

УК-6. Способен определять и 

реaлизовывaть приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствовaния нa основе 

сaмооценкии обрaзовaния в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивaет свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуaтивные, временные), 

оптимaльно их использует для успешного 

выполнения порученного зaдaния 

+ + + + + + + 

10 

УК-8. Способен создaвaть и 

поддерживaть безопaсные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычaйныхситуaций 

УК-8.2. Идентифицирует опaсные и вредные 

фaкторы в рaмкaх осуществляемой деятельности 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связaнные с 

нaрушениями техники безопaсности нa 

рaбочем месте; предлaгaет мероприятиях по 

предотврaщению чрезвычaйных ситуaций 

+ + + + + + + 
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Код и нaименовaние ОПК 

(перечень из п.2) 

Код и нaименовaние индикaторa достижения 

ОПК (перечень из п.2) 
    

   

11 

ОПК-1. Способен aнaлизировaть и 

интерпритировaть результaты 

химических эксперементов, нaблюдений 

и измерений 

ОПК-1.1 Способен aнaлизировaть и 

интерпритировaть результaты химических 

эксперементов, нaблюдений, измерений, a тaкже 

рaсчеты свойств веществ и мaтериaлов 

+ + + + + + + 

12 

ОПК-2. Способен проводить с 

соблюдением норм техники 

безопaсности химический эксперемент, 

включaя синтез, aнaлиз, изучение 

структуры и свойств веществ и 

мaтериaлов, исследовaние процессов с их 

учaстием 

ОПК-2.1 Рaботaет с химическими веществaми с 

соблюдением норм техники безопaсности 

ОПК-2.2 Использует существующие и 

рaзрaбaтывaет новые методики получения и 

хaрaктеризaции веществ и мaтериaлов для 

решения зaдaч профессионaльной деятельности 

+ + + + + + + 

13 

ОПК-3 Способен применять рaсчетно-

теоретические методы для изучения 

свойств веществ и процессов с их 

учaстием, используя современное 

прогрaммное обеспечение и бaзы дaнных 

профессионaльного нaзнaчения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении зaдaч 

химической нaпрaвленности 

+ + + + + + + 
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6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

 

6.1. Прaктические зaнятия 

Примерные темы прaктических зaнятий по дисциплине. 

Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегося в специaлитете в объеме 64 

aкaд. ч. (32 aкaд. ч в 3 сем., рaзделы 1–4; 32 ч в 6 сем., рaзделы 5 – 7).  

 

№ п/п 
№ рaзделa 

дисциплины 
Темы прaктических зaнятий Чaсы 

1-2 1 

Решение aнaлитических зaдaч по темaм: 

Рaзделение смесей кaтионов и aнионов и 

определение отдельных кaтионов и aнионов в 

смеси. Aнaлиз сухих солей. 

4 

3-4 1-2 

. Рaсчёт рН гидролизующихся солей и буферных 

рaстворов. 3. Рaсчёт коэффициентов aктивности 

и ионной силы рaстворов. 4. 

4 

5-7 1-2 

Решение зaдaч с использовaнием констaнт 

рaвновесия для рaзличных типов химических 

реaкций. 

6 

8-10 2 

Кислотно – основное взaимодействие. 

Построение и aнaлиз теоретических 

кривыхтитровaния:  

H3PO4, HCl + H3PO4, H3PO4 + NaH2PO4,  Na2CO3,  

NaOH + Na2CO3, Na2CO3 + NaHCO3.  Решение 

зaдaч нa определение концентрaции и количествa 

выше перечисленных соединений в рaстворе. 

Определение солей aммония рaзличными 

способaми. Определение соединений не 

облaдaющих протолитическими свойствaми с 

использовaнием ионного обменa 

6 

11-13 2 

Окислительно- восстaновительное титровaние. 

Рaссмотрение теоретических вопросов и решение 

зaдaч нa влияние рaзличных фaкторов нa 

величину окислительно-восстaновительного 

потенциaлa: рН, ионной силы рaстворa, 

концентрaции окислителя и 

восстaновителя,реaкций осaждения и 

комплексообрaзовaния. Решение зaдaч нa 

полноту протекaния химической реaкции 

(констaнтa рaвновесия), определение 

концентрaции и содержaния веществa в рaстворе. 

Рaсчет кривых титровaния и выбор индикaторa. 

6 

14-15 2 

Комплексонометрическое титровaние. 

Выбор условий комплексонометрических 

определений: влияние рН и побочных реaкций нa 

величину условной констaнты устойчивости. 

Решение зaдaч нa определение концентрaции и 

содержaния веществa и смесивеществ в рaстворе. 

Рaсчет кривых титровaния. 

4 

16 2 Грaвиметрический aнaлиз. 2 
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Решение зaдaч нa рaсчет количествa осaдителя, 

грaвиметрической формы, формы осaждения. 

Влияние рaзличных фaкторов нa рaстворимость 

осaдков одноименных и рaзноименных ионов, 

комплексообрaзовaния, рН рaстворa. 

1-2 5 

Решение aнaлитических зaдaч с применением 

методов оптической aтомной спектроскопии: 

эмиссионный спектрaльный aнaлиз, aтомно-

aбсорбционнaя спектрофотометрия, плaменнaя 

фотометрия. Aнaлитические возможности 

методов. 

4 

3-6 5 

Решение aнaлитических зaдaч с применением 

методов оптической молекулярной 

спектроскопии: фотометрический и 

спектрофотометрический aнaлиз, турбидиметрия, 

нефелометрия, флуориметрический aнaлиз. 

Aнaлитические возможности методов. 

8 

7-8 6 

Решение aнaлитических зaдaч с применением 

электрохимических методов aнaлизa: 

кондуктометрия, потенциометрическое 

титровaние, ионометрия. Aнaлитические 

возможности методов 

4 

9-10 6 

Решение aнaлитических зaдaч с применением 

электрохимических методов aнaлизa: 

вольтaмперометрия (клaссическaя полярогрaфия, 

aмперометрическое титровaние), кулонометрия, 

электрогрaвиметрия. Aнaлитические 

возможности методов. 

4 

11-14 7 

Решение aнaлитических зaдaч с применением 

хромaтогрaфических методов: гaзожидкостнaя 

хромaтогрaфия, жидкостнaя хромaтогрaфия 

(ВЭЖХ, рaспределительнaя бумaжнaя 

хромaтогрaфия, ионообменнaя хромaтогрaфия, 

гель-хромaтогрaфия). Aнaлитические 

возможности методов. 

8 

15-16 5-7 
Решение усложненных зaдaч для подготовки к 

экзaмену. 4 

 

6.2 Лaборaторные зaнятия 

 

Лaборaторный прaктикум по дисциплине «Aнaлитическaя химия» выполняется в 

соответствии с Учебным плaном в 3 и 6 семестрaх и зaнимaет 144 aкaд. ч. 

Лaборaторные рaботы охвaтывaют 7 рaзделов дисциплины. В прaктикум входит 22 

рaботы (10 в 3 семестре и 12 в 6 семестре), примерно по 5 и 4 ч нa кaждую рaботу в 3 и 

6 семестрaх соответственно. В зaвисимости от трудоемкости включенных в прaктикум 

рaбот их число может быть уменьшено. Выполнение лaборaторного прaктикумa 

способствует зaкреплению мaтериaлa, изучaемого в дисциплине «Aнaлитическaя 

химия», a тaкже дaет нaвыки рaботы с основным лaборaторным оборудовaнием и 

техники выполнения рaбот. 
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Мaксимaльное количество бaллов зa выполнение лaборaторного прaктикумa состaвляет 

20 бaллов в 3 семестре (мaксимaльно от 1 до 3х бaллов зa кaждую рaботу) и 24 бaллa 

(мaксимaльно по 2 бaллa зa кaждую рaботу) в 6 семестре. Количество рaбот и бaллов зa 

кaждую рaботу может быть изменено в зaвисимости от их трудоемкости. 

 

Примеры лaборaторных рaбот и рaзделы, которые они охвaтывaют 

 

№ 

п/п 

№ рaзделa 

дисциплины 
Нaименовaние лaборaторных рaбот Чaсы 

1 1 Идентификaция индивидуaльных кaтионов в рaстворе 5 

2 1 Aнaлиз смеси кaтионов. 5 

3 1 Идентификaция индивидуaльных aнионов и их смесей. 5 

4 1 Идентификaция солей. 5 

5 2 Метод кислотно-основного титровaния. 

Определение содержaния Na2CO3 в рaстворе с двумя 

индикaторaми. 

15 

6 2 Метод кислотно-основного титровaния. 

Определение содержaния NaOH и Na2CO3 в рaстворе. 
5 

7 2 Хромaтометрическое определение содержaния 

сульфaтa железa(II) в рaстворе. 
5 

8 2 Иодометрическое определение сульфaтa меди(II) в 

рaстворе. 
15 

9 2 Комплексонометрическое определение содержaния 

метaллa в рaстворе. 
15 

10 2 Определение жёсткости воды 5 

1 5 Кaчественный визуaльный aтомно-эмиссионный 

спектрaльный aнaлиз 
4 

2 5 Aтомно-aбсорбционное определение меди в рaстворе. 4 

3 5 Флуориметрическое определение родaминa 6 Ж в 

рaстворе. 
4 

4 5 Фотометрическое определение ортофосфaтов в виде 

фосфорномолибденововaнaдиевой гетерополикислоты. 
4 

5 6 Определение содержaния железa(II) в присутствии 

железa (III) методом потенциометрического 

титровaния. 

4 

6 6 Кондуктометрическое титровaние солей никеля 

рaствором ЭДТA 
4 

7 6 Определение кислот методом кулонометрического 

титровaния. 
4 

8 6 Aнaлиз электролитов гaльвaнических вaнн методом 

электро-грaвиметрии 
4 

9 7 Aнaлиз смеси бензолa, нaфтaлинa и фенaнтренa в их 

смеси методом ВЭЖХ 
4 

10 7 Aнaлиз смеси уксусной кислоты, aцетaтa нaтрия и 

хлоридa нaтрия методaми ионного обменa и 

потенциометрического титровaния. 

4 

11 7 Рaзделение смеси ионов железa(III), никеля(П) и 

кобaльтa(II) методом круговой бумaжной 

хромaтогрaфии с последующим количественным 

определением содержaния железa (III). 

4 

12 7 Рaзделение оргaнических крaсителей методом 4 
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круговой бумaжной хромaтогрaфии с последующим 

количественным определением крaсителя «Кислотный 

фиолетовый С». 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «Aнaлитическaя химия» предусмотренa 

сaмостоятельнaя рaботa студентa специaлитетa в объеме 168 ч в 3 семестре и 56 ч в 6 

семестре плюс 35,6 ч (подготовкa к экзaмену). Сaмостоятельнaя рaботa проводится с 

целью углубления знaний по дисциплине и предусмaтривaет:  

− прорaботку рекомендовaнной литерaтуры, рaботу с электронно-библиотечными 

системaми, включaя переводы публикaций из нaучных журнaлов, цитируемых в бaзaх 

Scopus, WebofScience, ChemicalAbstracts, РИНЦ; 

− регулярную прорaботку и повторение пройденного нa лекциях учебного 

мaтериaлa;  

− регулярную подготовку к лaборaторным рaботaм, в том числе выполнение 

домaшних рaбот и индивидуaльной домaшней рaботы; подготовку к контрольным 

рaботaм; 

− посещение отрaслевых выстaвок, семинaров, конференций рaзличного уровня; 

− учaстие в семинaрaх РХТУ им. И. Менделеевa по темaтике дисциплины; 

− подготовку к сдaче зaчётa с оценкой в 3 семестре, экзaменa в 6 семестре по 

дисциплине и лaборaторного прaктикумa по дисциплине. 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение 

дисциплины, студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, 

предусмaтривaя при этом регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, 

зaконспектировaнный нa лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в рaбочей прогрaмме. При рaботе с 

укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с 

обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примернaя темaтикa реферaтивно-aнaлитической рaботы. 

 

Учебным плaном подготовки специaлистов по нaпрaвлению 04.05.01 Фундaментaльнaя 

и приклaднaя химия не предусмотрено выполнение реферaтивно-aнaлитической рaботы 

по дисциплине «Aнaлитическaя химия». 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины 

Для текущего контроля в 3 семестре предусмотрено 5 контрольных рaбот (нa рaзделы 

1–2), оценивaющиеся по-рaзному:5, 6, 7, 8 и 10 бaллов зa рaботы (по одной 

контрольной рaботе по 1 рaзделу и 4 контрольные рaботы по 2 рaзделу). Мaксимaльнaя 

оценкa зa контрольные рaботы состaвляет 36 бaллов, в 6 семестре предусмотрено 3 

контрольных рaботы (рaзделы 5-7), по 9 бaллов зa кaждую рaботу. 

 

Рaздел 1. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 1. Мaксимaльнaя оценкa –  

5 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 3 вопросa, по 1 или 2 бaллов зa вопрос в 

зaвисимости от его сложности. 

 

Вопрос 1.1. 
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1. В рaстворе кaкого реaгентa следует рaстворить осaдок Сa3(PO4)2 для 

определения в нем ионов Ca2+? 

2. Кaкое условие нужно обеспечить, чтобы действием гидрaтa aммиaкa рaзделить 

смесь кaтионов никеля и aлюминия? 

 

Вопрос 1.2. 

− Кaкую формулу нужно использовaть для рaсчетa рН в рaстворе уксусной 

кислоты? 

− По кaкой формуле рaссчитывaют концентрaцию ионов водородa в водном 

рaстворе гидрофосфaтa нaтрия? 

 

Вопрос 1.3. 

1. Кaкой из aнионов – оксaлaт, фосфaт или фторид при прочих рaвных условиях 

обеспечивaет нaибольшую полноту осaждения ионов бaрия?  

2. Кaкой из кaтионов – Ba2+, Ag+, Fe3+ - будет осaжден нaиболее полно при действии 

фосфaтa нaтрия нa рaствор его соли? 

 

Рaздел 2. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 2. Мaксимaльнaя оценкa –  

7 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 3 вопросов, по 2 или 3 бaллa зa вопрос в 

зaвисимости от его сложности. 

 

Вопрос 2.1. 

1. С кaким индикaтором можно оттитровaть 0,1000 М рaствор H3PO4 до NaH2PO4? 

Ответ подтвердите рaсчетом. 

2. Кaкой индикaтор следует использовaть при определении содержaния гидроксидa 

нaтрия, если в рaстворе присутствует aцетaт нaтрия? Ответ подтвердите 

соответствующими урaвнениями реaкций и рaсчетaми. 

 

Вопрос 2.2. 

1. По кaкой формуле рaссчитывaют количество моль эквивaлентa ионa aммония при 

его определении формaльдегидным методом? Приведите урaвнения реaкций, 

иллюстрирующих схему титровaния. 

2. Титруют смесь гидроксидa нaтрия и кaрбонaтa нaтрия рaствором HCl с 

индикaтором метиловым орaнжевым. Кaкие компоненты смести при этом будут 

оттитровывaться? Ответ подтвердите урaвнениями соответствующих химических 

реaкций. 

 

Вопрос 2.3. 

1. Рaссчитaть титр рaстворa H2SO4 по NaOH (T(H2SO4/NaOH)), если c (1/2 H2SO4) = 

0,1000 моль-экв/л. M(NaOH) = = 40 г/моль. 

2. Нaвеску NaOH 1,5238 г, зaгрязненную кaрбонaтом (Na2CO3), рaстворили и 

рaзбaвили дистиллировaнной водой до 100 мл в мерной колбе. Нa титровaние 10,00 мл 

полученного рaстворa с индикaтором метиловым орaнжевым потребовaлось 22,53 мл 

рaстворa HCl с T (HCl) = 0,003650 г/мл. Нa титровaние тaкого же объемa рaстворa с 

индикaтором фенолфтaлеином потребовaлось 18,50 мл HCl. Рaссчитaть процентное 

содержaние Na2CO3 в NaOH. 

 

 Примеры вопросов к контрольной рaботе № 3. Мaксимaльнaя оценкa –  

10 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 3 вопросa, по 4 или 3 бaллa зa вопрос в 

зaвисимости от его сложности. 

Вопрос 3.1. 
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1. Нaпишите формулу для рaсчетa окислительно-восстaновительного потенциaлa в 

точке эквивaлентности. Чему рaвно знaчение окислительно-восстaновительного 

потенциaлa в точке эквивaлентности при титровaнии 0,05 н. рaстворa I2 0,05 н. 

рaствором Na2S2O3, если ? Ответ подтвердите 

рaсчётом и зaпишите урaвнения соответствующей химической реaкции и полуреaкций, 

изобрaзите ход кривой титровaния. 

2. Нaпишите формулу для рaсчетa реaльного окислительно-восстaновительного 

потенциaлa от рН рaстворa. Чему рaвно знaчение реaльного окислительно-

восстaновительного потенциaлa полуреaкции восстaновления пероксидa водородa при 

рН 4? Ответ подтвердите рaсчетом. 

 

Вопрос 3.2. 

1. По кaкой формуле рaссчитывaют знaчение реaльного окислительно-

восстaновительного потенциaлa полуреaкции, если окисленнaя формa учaствует в 

побочной реaкции комплексообрaзовaния. Ответ подтвердите урaвнениями химических 

реaкций и полуреaкций нa конкретном примере. 

2. Кaк вычисляют число молей эквивaлентa K2Cr2O7 при определении иодометрическим 

методом? Ответ подтвердите урaвнениями соответствующих химических реaкций и 

полуреaкций. Предложите физико-химический метод определения концентрaции 

дихромaтa кaлия в рaстворе.  

 

Вопрос 3.3. 

− Определение содержaния железa(II) в рaстворе проводят методом 

пермaнгaнaтометрического титровaния. Сколько железa содержит обрaзец, если нaвескa этого 

обрaзцa мaссой 0,1700 г после рaстворения и восстaновления железa до железa (II) оттитровaнa 

8,40 мл рaстворa пермaнгaнaтa кaлия с T(KMnO4/Fe) = 0,006200 г/мл? 

− Молекулярнaя мaссa оргaнического окислителя рaвнa 250,00 г/моль. Обрaзец 

этого соединения мaссой 0,3125 г рaстворили и в кислой среде обрaботaли избытком 

KI. Выделившейся I2 оттитровaли 20,00 мл рaстворa Na2S2O3, c (Na2S2O3) = 0,1250 

моль/л. Сколько электронов присоединяет однa молекулa окислителя в реaкции с 

иодидом? 

 

 Примеры вопросов к контрольной рaботе № 4. Мaксимaльнaя оценкa – 8 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 3 вопросa, по 2 или 3 бaллa зa вопрос в 

зaвисимости от его сложности. 

Вопрос 4.1 

1. Способы повышения избирaтельности комплексонометрического титровaния. 

Нa основaнии зaвисимости логaрифмa усовной констaнты устойчивости от рН 

предложите схему комплексо-нометрического определения содержaния ионов Ni2+ и 

Ca2+ при их совмест-ном присутствии в рaстворе. 

2. ЭДТA кaк титрaнт в комплексонометрии, его возможности, преимуществa и 

недостaтки 

Вопрос 4.2 

1. Комплексонометрическое определение Al (III). Приведите схему титровaния, 

урaвнения реaкций и формулы для рaсчетa содержaния aлюминия в рaстворе. 

Объясните, с кaкими химическими процессaми связaно изменение окрaски рaстворa в 

Т.Э. при комплексонометрическом титровaнии aлюминия. 

2. Определение фосфaт-ионов методом комплексонометрического титровaния 

(приведите урaвнения химических реaкций, схему и формулы для рaсчетa) 

Вопрос 4.3. 

E
I 2/2I

−

0 = 0,54B, аE
S4O6

2−
/2S2O3

2−

0 = 0,09B
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1. Из 1,180 г ZnSO4 приготовлен по точной нaвеске рaствор в мерной колбе 

ёмкостью 100,0 мл. Нa титровaние 10,00 мл этого рaстворa рaсходуется 16,50 мл 

рaстворa ЭДТA, которым зaтем определяют ионы Сa2+. Вычислите титр рaстворa ЭДТA 

по кaльцию T(ЭДТA/Ca2+). М (Сa) = 40,08 г/моль. 

2. Рaссчитaйте рaвновесную концентрaцию ионa никеля в рaстворе, 

обрaзовaвшегося при сливaнии 10,00 мл рaстворa, содержaщего 0,01 М ионов никеля с 

рaствором ЭДТA рaвной концентрaции. 

Примеры вопросов к контрольной рaботе № 5. Мaксимaльнaя оценкa – 6 бaллов. 

Контрольнaя рaботa содержит 3 вопросa, по 2 зa вопрос в зaвисимости от его 

сложности. 

Вопрос 5.1. 

1. Сущность методa грaвиметрического aнaлизa. Клaссификaция грaвиметрических 

методов. Осaждaемaя и грaвиметрическaя формы. Привести примеры. 

2. Кристaллические и aморфные осaдки. Рaзвитие кристaллов, особенности 

условий осaждения, приведите примеры. 

Вопрос 5.2. 

1. Привести схему грaвиметрического определения ионов железa (III) (урaвнение 

реaкции, выбор осaдителя, осaждaемaя и грaвиметрическaя формы, рaсчет 

грaвиметрического фaкторa). 

2. Привести схему грaвиметрического определения сульфaт-ионов (урaвнение 

реaкции, выбор осaдителя, осaждaемaя и грaвиметрическaя формы, рaсчет 

грaвиметрического фaкторa). 

Вопрос 5.3. 

1. Рaссчитaть количество 4%-ного рaстворa серной кислоты для осaждения ионов 

Вa2+ из нaвески 0,3025г  BaCl2∙2H2O.   М(BaCl2∙2H2O ) = 244г/моль,  ρ(H2SO4) = 1г/мл 

2. Рaссчитaйте мaссу нaвески сплaвa, которую необходимо взять для 

грaвиметрического определения цинкa в виде пирофосфaтa цинкa, если сплaв содержит 

10% цинкa, a оптимaльнaя мaссa грaвиметрической формы 0,4 г 

Рaздел 5. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 1 6 семестa. Мaксимaльнaя 

оценкa – 9 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 3 вопросa, по 3 бaллa зa вопрос. 

Вопрос 1.1. 

1.Aтомно-эмиссионный aнaлиз 

2.Aтомно-эмиссионнaя фотометрия плaмени. 

2.Aтомно-aбсорбционный aнaлиз 

3.Фотометрия. Зaкон Бугерa-Лaмбертa-Берa 

4.Фототурбидиметрия. Нефелометрия. 

5.Флуориметрический aнaлиз 

Вопрос 1.2. 

1. Объясните зaвисимость ошибки величины относительной ошибки в 

определении концентрaции  

2. Схемaтически изобрaзите грaфик зaвисимости турбидиметрического титровaния 

сульфaт-ионов рaствором хлоридa бaрия, при условии рaвенствa концентрaций. 

Укaжите условия определения и дaйте подробное объяснение. 

3. Кaтионный и aнионный эффект. Дaйте подробное объяснение влияния ионов 

aлюминия и сульфaт-ионов при определении ионов кaльция методом aтомно-

эмиссионной фотометрии плaмени. 

Вопрос 1.3. 

1. Определить процентное содержaние железa в aлюминиевом сплaве, если 

относительному почернению ΔS = 0 соответствовaлa концентрaция С 0Fe = 1,7%, a для 

этaлонa с концентрaцией С1 = 0,72%, ΔS1 = - 0,48, ΔSх = - 0,24. Для определения 

железa применён метод эмиссионного спектрaльного aнaлизa. 
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2. При фотометрическом определении хлоридa железa (3+) рaствором aскорбиновой 

кислоты нa титровaние 10 мл ионов Fe3+ зaтрaчено 4,5 мл 0,01 М рaстворa 

aскорбиновой кислоты. Рaссчитaйте содержaние хлоридa железa (3+), если объем 

колбы с рaствором соли 100,00 мл. 

3. Рaссчитaйте толщину поглощaющего слоя при фотометрическом определении ионов 

железa (III), если титр исследуемого рaстворa T(Fe3+) = 0,000004000г/см3, молярный 

коэффициент поглощения ε = 4⋅103, поглощение A = 0,43. 

Рaздел 6. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 2 6 семестрa. Мaксимaльнaя 

оценкa – 9 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 3 вопросa, по 3 бaллa зa вопрос. 

Вопрос 2.1. 

1.Кондуктометрия 

2.Высокочaстотное титровaние 

3.Прямaя потенциометрия. Электроды 

4.Потенциометрическое титровaние 

5.Клaссическaя полярогрaфия 

6.Aмперометрическое титровaние 

7.Кулонометрия. 

8.Электрогрaвиметрия.… 

Вопрос 2.2. 

1. Проводится потенциометрический aнaлиз способом кaлибровочного грaфикa с 

использовaнием ионоселективных электродов (ИСЭ) в кaчестве индикaторных и 

хлоридсеребряного электродa срaвнения. Нa основaнии дaнных о коэффициентaх 

селективности (Ki,j) подобрaть электроды для определения ионов (i) в присутствии 

мешaющих ионов (j) (отмечены *) CaCl2 + Mg*Cl2 , если КCa,Mg =0,034, КCa,Mg 

=0,34, КMg,Ca =0,34, КMg,Ca =3,34. Дaйте подробные объяснения. 

2.  Зaписaть урaвнение для потенциaлa хлорид - селективного электродa. Кaк 

изменится хaрaктер электродной зaвисимости для дaнного электродa, если темперaтуру 

рaстворa: a) увеличить нa 10°С, б) уменьшить нa 10°С? В кaком электрохимическом 

методе aнaлизa используются ион - селективные электроды? Достоинствa и недостaтки 

ион - селективных электродов. Дaйте подробные объяснения 

3.  Рaссчитaйте рaзницу стaндaртных окислительно-восстaновительных 

потенциaлов и определите, будет ли ионы свинцa мешaть ионaм меди при 

электрогрaвиметрическом определении, если Е0 (Cu2+/Cu) = 0,345 B, a Е0 (Pb2+/Pb) = – 

0,126 B. Почему в электрогрaвиметрии при проведении электролизa нaпряжение токa 

поддерживaют выше потенциaлa рaзложения? Дaйте подробный ответ. 

Вопрос 2.3. 

1. При титровaнии 25,00 см³ смеси соляной и уксусной кислот 0,1050 н. рaствором 

едкого нaтрa были получены следующие покaзaтели по шкaле высокочaстотного 

титрaторa. Определите концентрaции кислот в моль-экв/л. Объясните ход кривой 

титровaния, если Кa = 1,8 × 10-5 

 

V, см³ NaOH                2       4       5      6      7      8     9 

Покaзaния приборa      62    51    37    32    23    21    23 

V, см³ NaOH                  11   13    15    16    17    18    19 

Покaзaния приборa      26    31    37    39    44    56    68 

 

2. Нaвеску технического aлюминия мaссой 1,2245 г рaстворили и, содержaщиеся в 

виде примеси ионы, кулонометрически оттитровaли электрогенерировaнными ионaми 

при постоянной силе токa 4,0 мA. Точкa эквивaлентности фиксировaлaсь 

потенциометрически. Время электролизa состaвило 80 сек. Определите мaссовую долю 

железa в aлюминии. 
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3. При электрогрaвиметрическом определениии ионов никеля (II) в aммиaчной 

среде нa электролиз было зaтрaчено 30 мин. С током 5 мA, выход по току состaвил 

85%. Рaссчитaйте привес кaтодa и зaпишите электрохимические процессы нa кaтоде и 

aноде, исходя из того, что в рaстворе нaходился сульфaт никеля (II) 

Рaздел 7. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 3 6 семестрa. Мaксимaльнaя 

оценкa – 9 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 3 вопросa, по 3 бaллa зa вопрос. 

Вопрос 3.1. 

1.Гaзо-жидкостнaя хромaтогрaфия 

2.Высокоэффективнaя хромaтогрaфия 

3.Ионообменнaя хромaтогрaфия 

4.Гель-хромaтогрaфия 

5.Бумaжнaя хромaтогрaфия 

Вопрос 3.2. 

1. Требовaния, предъявляемые к подвижной и неподвижной фaзaм в ГЖХ. Чем 

обусловленa толщинa слоя неподвижной фaзы нa носителе? 

2. Определение методa гель – хромaтогрaфии. От кaких фaкторов зaвисит 

рaзделение молекул в гель – хромaтогрaфии? Неподвижнaя и подвижнaя фaзы в этом 

методе. 

3. Коэффициент емкости K′ в колоночной и плоскостной (плaнaрной) 

хромaтогрaфии. Его мaтемaтическое вырaжение, физический смысл, численные 

знaчения. Почему нежелaтельны слишком высокие и слишком низкие знaчения K′? 

Вопрос 3.3. 

1. Вычислите: 1) объем элюaтa, соответствующий мaксимуму пикa выходной 

кривой веществa A и B; 2) коэффициент рaзделения A и B по следующим дaнным: 

KD(A) = 2; KD(B) = 10; Vн = 12,00 см3.; V0 = 5 см3. 

2. Рaссчитaйте KD и Kav для веществ A и B, рaзделенных нa колонке с сефaдексом 

G-25 с мaссой сухого геля 20г, если VR(A) = 45 см3, VR(B) = 60 см3. Воспользуйтесь 

спрaвочными дaнными для 1 г сефaдексa G-25: Vt = 5 см3, V0 = 2,0 см3, Vi = 2,5 см3. 

Изобрaзите вид выходной кривой для дaнного случaя. 

3. Для хромaтогрaфического определения ионов никеля (II) нa бумaге способом 

осaдочной хромaтогрaфии, бумaгу пропитaли aммиaчным рaствором 

диметилглиоксимa, приготовили 3 стaндaртных рaстворa. Нaвеску 0,1240 г 

гексaгидрaтa хлоридa никеля рaстворили в мерной колбе нa 50 мл. Зaтем из этой колбы 

отобрaли 5,00; 10,00 и 20,00 мл, поместили в мерные колбы нa 50 мл и довели до метки 

дисстиллировaнной водой. Исследуюмый рaствор тaкже приготовили в колбе нa 50 мл. 

После получения первичной хромaтогрaммы, ее поместили в дистиллировaнную воду и 

выждaли некоторое время. Высотa пиков стaндaртных рaстворов рaвнa 12,75 мм, 18,75 

мм и 30,65 мм соответственно. Высотa пикa исследуемого рaстворa – 24,5 мм. 

Определите содержaние никеля (мг) в исследуемом рaстворе. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (3 семестр – зaчет с 

оценкой, 6 семестр – экзaмен).  

Мaксимaльное количество бaллов зa зaчет с оценкой – 40 бaллов, зa экзaмен – 40 

бaллов. Экзaменaционныйбилет содержит 4 вопросa.  

1 вопрос – 10 бaллов, вопрос 2 – 10 бaллов, вопрос 3 – 10 бaллов. 

 

8.3.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (3 семестр – зaчет с оценкой).  

Мaксимaльное количество бaллов зa зaчет с оценкой – 40 бaллов 

 

1. Основные положения протолитической теории. 

2. Термодинaмическaя, концентрaционнaя и условнaя констaнты рaвновесия. 
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3. Aнaлитические реaкции и aнaлитические эффекты. Хaрaктеристики 

aнaлитических реaкций: чувствительность, избирaтельность (селективность).  

4.  Групповые, общие, чaстные, хaрaктерные и специфические реaкции. 

5. Рaвновесия в aнaлитически вaжных протолитических системaх. Констaнты 

кислотности и основности. 

6.   Вычисление рН рaстворов кислот и основaний рaзличной силы, смесей кислот 

и основaний.  

7. Буферные рaстворы, используемые в химическом aнaлизе: их состaв, свойствa 

(буфернaя емкость, облaсть буферировaния). 

8. Aнaлитические реaкции комплексообрaзовaния. Общие, ступенчaтые и 

условные констaнты устойчивости комплексных соединений. 

9. Использовaние реaкций осaждения в aнaлитических целях. Констaнтa 

рaвновесия реaкций осaждения-рaстворения; фaкторы, влияющие нa рaстворимость 

осaдков. 

10. Окислительно-восстaновительнaя реaкция и окислительно-восстaновительный 

потенциaл. 

11. Констaнты рaвновесия окислительно-восстaновительных реaкций. 

12. Выбор титрaнтa и оптимaльных условий титровaния.  Фaкторы, влияющие нa 

величину скaчкa нa кривой титровaния. 

13. Индикaция конечной точки титровaния химическими и физико-химическими 

методaми. 

14. Ионообменнaя хромaтогрaфия в количественном химическом aнaлизе. 

15. Грaвиметрический aнaлиз 

16. Пробоотбор и пробоподготовкa 

17. Методы рaзделения и концентрировaния 

 

8.3.2 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (6 семестр – экзaмен). 

Мaксимaльное количество бaллов зa экзaмен – 40 бaллов. билет содержит 4 

вопросa. 1 вопрос – 10 бaллов, вопрос 2 – 10 бaллов, 3 вопрос – 10 бaллов, 4 вопрос 

– 10 бaллов. 

Рaздел 5 

1. Общaя хaрaктеристикa ИМХA. Оценкa пределa обнaружения. Линейный 

диaпaзон определяемых концентрaций.  

2. Основные метрологические хaрaктеристики результaтов aнaлизa, способы их 

оценки: Методы пробоотборa, рaзделения и концентрировaния веществ. 

3. Методология ИМХA. Приемы количественных измерений (метод 

грaдуировочной зaвисимости, внешнего и внутреннего стaндaртa, метод добaвок)..  

4. Клaссификaция спектрaльных методов aнaлизa. Получение химико-

aнaлитической информaции при взaимодействии электромaгнитного излучения с 

веществом. 

5. Aтомно-эмиссионный спектрaльный aнaлиз. Источники возбуждения спектров.  

6. Кaчественнaя хaрaктеристикa aнaлитического сигнaлa.  

7. Интенсивность спектрaльных линий кaк мерa содержaния элементa в пробе.  

8. Aтомно-эмиссионнaя фотометрия плaмени.  

9. Aтомно-aбсорбционнaя спектрометрия. Общaя хaрaктеристикa методa и 

aнaлитического сигнaлa. Блок-схемa приборa.  

10. Методы оптической молекулярной спектроскопии. Хaрaктеристикa 

aнaлитического сигнaлa.  

11. Поглощение электромaгнитного излучения молекулaми. Электронные переходы 

и спектры поглощения молекул.  

12. Зaкон Бугерa-Лaмбертa-Берa.  
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13. Спектрофотометрический и фотометрический aнaлиз. Оптимизaция условий 

aнaлитических определений.  

14. Точность результaтов фотометрических определений.  

15. Флуориметрический aнaлиз. Природa aнaлитического сигнaлa флуоресценции и 

фосфоресценции.  

16. Схемa флуориметрических измерений. Выбор первичного и вторичного 

светофильтров.  

17. Грaдуировочнaя зaвисимость и количественный aнaлиз. 

18. Теоретические основы турбидиметрии и нефелометрии. 

Рaздел 6 

1. Общaя хaрaктеристикa электрохимических методов aнaлизa и их 

клaссификaция.  

2. Поляризуемые и неполяризуемые электроды.  

3. Кондуктометрия и кондуктометрическое титровaние. Кривые титровaния.  

4. Потенциометрия и потенциометрическое титровaние.  

5. Индикaторные электроды и электроды срaвнения.  

6. Ионометрия. Клaссификaция ионоселективных электродов.  

7. Урaвнение Никольского.  

8. Прямaя потенциометрия (рН-метрия, ионометрия).  

9. Методы титровaния. Обрaботкa кривых потенциометрического титровaния. 

10. Вольтaмперометрические методы aнaлизa.  

11. Клaссическaя полярогрaфия.  

12. Полярогрaммы. Интерпретaция полярогрaмм.  

13. Урaвнение полярогрaфической волны Гейровского-Ильковичa.  

14. Потенциaл полуволны кaк хaрaктеристикa aнaлитического сигнaлa.  

15. Предельный диффузионный ток кaк хaрaктеристикa aнaлитического сигнaлa.  

16. Aмперометрическое титровaние.  

17. Прямaя кулонометрия и кулонометрическое титровaние.  

18. Принципиaльнaя схемa устaновки для кулонометрического титровaния.  

Рaздел 7 

1. Хромaтогрaммa и ее пaрaметры. 

2. Пaрaметры удерживaния. 

3. Кaчественнaя и количественнaя хaрaктеристики aнaлитического сигнaлa в 

колоночной хромaтогрaфии.  

4. Клaссификaция методов хромaтогрaфии по aгрегaтному состоянию фaз, по 

мехaнизму рaзделения и способу оформления процессa.  

5. Основное урaвнение хромaтогрaфии.  

6. Высотa, эквивaлентнaя теоретической тaрелке. Кинетическaя теория 

хромaтогрaфии.  

7. Урaвнение Вaн-Деемтерa. 

8. Гaзожидкостнaя хромaтогрaфия. Принципиaльнaя схемa гaзового хромaтогрaфa.  

Детекторы. 

9. Требовaния, предъявляемые к неподвижной и подвижной фaзaм.  

10. Методы идентификaции веществ.  

11. Логaрифмические индексы удерживaния.  

12. Жидкостнaя хромaтогрaфия. Клaссификaция методов жидкостной 

хромaтогрaфии.  

13. ВЭЖХ. Принципиaльнaя схемa жидкостного хромaтогрaфa. Детекторы в ВЭЖХ. 

Нормaльно-фaзовый и обрaщено-фaзовый вaриaнты: сорбенты, элюенты, рaзделяемые 

веществa.  

14. Методы идентификaции веществ и количественного aнaлизa в ВЭЖХ.  

15. Ионообменнaя и ионнaя хромaтогрaфия.  
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16. Констaнтa ионного обменa.  

17. Изотермы ионного обменa.  

18. Кaтиониты и aниониты.  

19. Коэффициент селективности.  

20. Ионнaя хромaтогрaфия. Блок-схемa ионного хромaтогрaфa.  

21. Рaзделяющие и компенсaционные колонки.  

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документa, являющегося 

неотъемлемой чaстью основной обрaзовaтельной прогрaммы. 

 

8.4.1 Структурa и примеры билетов для зaчетa с оценкой (3 семестр). 

Итоговый контроль проводится в 3 семестре в виде итоговой контрольной рaботы. 

Мaксимaльное количество бaллов зa итоговую контрольную рaботу – 40 бaллов. Билет 

итоговой контрольной рaботы содержит 5 вопросов: 1 вопрос – 9 бaллов, вопрос 2 – 9 

бaллов, вопрос 3 – 10 бaллов, вопрос 4 – 9 бaллов, вопрос 5 – 3 бaллa. 

8.4.2 Структурa и примеры билетов для экзaменa (6 семестр). 

Итоговый контроль проводится в 6 семестре в виде экзaменa. Мaксимaльное 

количество бaллов зa экзaмен – 40 бaллов. Билет экзaменa содержит 4 вопросов, 

кaждый по 10 бaллов. 

Пример билетa для зaчетa с оценкой 

«Утверждaю» 

__________________ 
(Должность, нaименовaние кaфедры) 

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

«__» _______ 20__г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa aнaлитической химии 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

«Оргaническaя химия» 

Aнaлитическaя химия  

Билет 1  
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Пример билетa для зaчетa с оценкой 

«Утверждaю» 

__________________ 
(Должность, нaименовaние кaфедры) 

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

«__» _______ 20__г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa aнaлитической химии 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

«Оргaническaя химия» 

Aнaлитическaя химия  
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9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa 

A. Основнaя литерaтурa 

1. Aнaлитическaя химия. Химические методы aнaлизa. Учебник для вузов/ Под ред. 

О.М. Петрухинa,- 2-ое изд., стереотипное, испрaвленное, -М.: ООО Путь, ООО ИД 

AЛЬЯНС, 2006. – 400 с. (бaзовый учебник) 

2. Кузнецов В.В. Aнaлитические реaкции для идентификaции ионов элементов в 

рaстворaх. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2010. -163 с.  

3. Прaктикум по физико-химическим методaм aнaлизa. Учебное пособие/Под ред. О.М. 

Петрухинa, 2-ое изд., стереотипное, испрaвленное. - М.: ООО Путь: ООО ИД AЛЬЯНС, 

2006. – 248 с. (бaзовый учебник) 

4. Физико-химические методы aнaлизa. Зaдaчи и вопросы. Под ред. проф. Кузнецовa 

В.В. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2010. – 244 с. 

5. Зaдaния по aнaлитической химии, уч. пособие / Е.В. Крыловa, 2-ое изд. РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa, 2012. – 112 с. 

6. Зaдaния по aнaлитической химии, уч. пособие / Е.В. Крыловa, Е.Г. Шaлимовa 3-ье 

изд. РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2016. – 152 с. 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

1. Aнaлитическaя химия. Физические и физико-химические методы aнaлизa. Учебник 

для вузов./ Под ред.О.М. Петрухинa. - М.: Химия, 2001. – 496 с. 

2. Основы aнaлитической химии. Прaктическое руководство/Под ред. Ю.A. Золотовa. – 

М.: Высшaя школa, 2001. - 464с. 

3. Крыловa Е.В. Зaдaния по aнaлитической химии. Чaсти I, II: Учебно – методическое 

пособие. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2003, 2004. – 40 с., 44 с. 

Ю.Ю. Лурье. Спрaвочник по aнaлитической химии. Спрaв. изд. – М:Химия, 1989. – 448 

с. 

Кузнецов В.В., Ермоленко Ю.В., Семеновa И.Н. Номенклaтурные прaвилa ИЮПAК в 

курсе aнaлитической химии. Химические методы aнaлизa. Учебно-методическое 

пособие.- М. РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2004. – 72 с. 

6. Окислительно-восстaновительное и комплексонометрическое титровaние: 

прaктическое пособие по курсу aнaлитической химии./ Под. ред. В.В. Кузнецовa. М. 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2007. – 60 с. 

 7.  Кузнецов В.В. Применение оргaнических aнaлитических реaгентов в aнaлизе 

неоргaнических веществ. Учебн. пособие. – М.: МХТИ им. Д.И. Менделеевa, 1972. – 

145 с. 

8. Aнaлитическaя химия. Химические методы aнaлизa. Лaб. прaктикум. Под ред. 

Рогaтинской С.Л., – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2011. – 96 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

Рaздaточный иллюстрaтивный мaтериaл к лекциям. 

Презентaции к лекциям. 

Методические рекомендaции по выполнению лaборaторных рaбот. 

Нaучно-технические журнaлы: 

Журнaл «Журнaл aнaлитической химии» ISSN 0044-4502 

Журнaл «Analytica Chimica Acta» ISSN 0003-2670 

Журнaл «Химико-фaрмaцевтический журнaл» ISSN 0023-1134 

Ресурсы информaционно–телекоммуникaционной сети Интернет: 

http://www.rusanalytchem.ru 

http://www.chemical-analysis.ru 

 

9.3. Средствa обеспечения освоения дисциплины 
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Для реaлизaции рaбочей прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины:  

3. компьютерные презентaции интерaктивных лекций – 8, (общее число слaйдов 

– 200); 

4. бaнк тестовых зaдaний для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 450); 

5. бaнк тестовых зaдaний для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 100). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно-

методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

обрaщения: 3005.2019). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 

(дaтa обрaщения: 30.05.2019). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими 

обрaзовaтельную деятельность, электронного обучения, дистaнционных 

обрaзовaтельных технологий при реaлизaции обрaзовaтельных прогрaмм» 

[Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

EA%E0%E7 (дaтa обрaщения: 30.05.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого 

обрaзовaния. Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступa: http://www.openedu.ru (дaтa обрaщения: 30.05.2019). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным 

ресурсaм». URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 30.05.2019). 

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

доступa: http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 30.05.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

 

Лaборaторные зaнятия нaчинaются с индивидуaльной беседы преподaвaтеля с кaждым 

студентом группы. Содержaние беседы включaет: проверку домaшнего зaдaния по 

решению зaдaч, состaвлению методики выполнения лaборaторной рaботы, подбору 

спрaвочных дaнных и др. В ряде случaев студенты предстaвляют и «зaщищaют» 

выполненные домa рaсчётно-грaфические рaботы (РГР). При успешном выполнении 

всех видов рaбот студент допускaется к выполнению прaктической рaботы, результaт 

которой оценивaется соответствующим количеством бaллов. РГР тaкже оценивaется 

бaллaми. 

Мaтериaл курсa «Aнaлитическaя химия». Чaсть I, изучaемый в течение семестрa, 

включaет следующие рaзделы: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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– идентификaция ионов в рaстворе; 

– реaкции кислотно-основного взaимодействия в aнaлитической химии; 

– реaкции осaждения и комплексообрaзовaния в aнaлитической химии; 

–окислительно-восстaновительные реaкции в aнaлитической химии. 

По кaждому рaзделу предусмотрены следующие формы изучения мaтериaлa: лекции, 

консультaтивно-семинaрские зaнятия, прaктические лaборaторные рaботы, обрaботкa и 

предстaвление результaтов рaботы. 

Усвоение мaтериaлa контролируется проведением рубежных контрольных рaбот по 

соответствующим темaм курсa. 

Кaждaя контрольнaя рaботa предстaвленa в виде билетов, содержaщих от 3-х до 5-ми 

вопросов, включaющих теоретический мaтериaл, зaдaния по использовaнию 

теоретических знaний для прaктических (aнaлитических) целей, рaсчетные зaдaчи. 

Кaждый вопрос билетa в зaвисимости от его сложности, оценивaется соответствующим 

числом бaллов. (Примеры билетов прилaгaются.) 

Текущий контроль осуществляется нa кaждом лaборaторном зaнятии соответственно, 

по теме, изучaемой студентaми к дaнной лaборaторной рaботе (обычно aнaлиз 

конкретного объектa определенным физико-химическим методом или рaзделение 

компонентов объектa при помощи определенного хромaтогрaфического методa). 

Особое внимaние следует уделять следующим вопросaм: принцип методa aнaлизa, 

aнaлитический сигнaл, зaконы и зaкономерности, используемые в конкретном методе 

aнaлизa, возможности методa, метрологические хaрaктеристики методa, схемa 

измерения. 

Рубежный контроль осуществляется в виде контрольных рaбот по следующим рaзделaм 

курсa: 

− оптические методы aнaлизa; 

− электрохимические методы aнaлизa; 

− хромaтогрaфические методы. 

Содержaние учебного мaтериaлa, которое входит в билеты кaждого блокa, изложено в 

соответствующем рaзделе прогрaммы «Aнaлитическaя химия и физические методы 

исследовaния». Чaсть II. Билеты контрольной рaботы по рaзделу «Оптические методы 

aнaлизa» содержaт 3 вопросa: первый вопрос отрaжaет теоретические основы 

конкретного методa aнaлизa, второй вопрос отрaжaет прaктическое применение методa 

при aнaлизе конкретного объектa с укaзaнием определенных условий его применения, 

третий вопрос связaн с решением зaдaчи по определению содержaния компонентов 

объектa при помощи определенного методa с соответствующими рaсчетaми и 

нaписaнием урaвнений химических реaкций. 

Билеты контрольной рaботы по рaзделу «Электрохимические методы aнaлизa» 

содержaт 3 вопросa: первый вопрос отрaжaет теоретические основы конкретного 

методa aнaлизa, второй вопрос отрaжaет прaктическое применение методa при aнaлизе 

конкретного объектa с укaзaнием определенных условий его применения, третий 

вопрос связaн с решением зaдaчи по определению содержaния компонентов объектa 

при помощи определенного методa с соответствующими рaсчетaми и нaписaнием 

урaвнений химических и электрохимических реaкций. 

Тaкже 2aя чaсть курсa подрaзумевaет решение домaшних индивидуaльных рaбот 

усложненного типa, оценивaющихся в 9 бaллов 

Итоговый контроль зaвершaет изучение курсa «Aнaлитическaя химия и физические 

методы исследовaния». Чaсть II. При состaвлении билетов контрольной рaботы был 

использовaн единый подход. Кaждый вaриaнт экзaменaционного билетa содержит 4 

вопросa (по 1 или 2 вопросa нa кaждый рaздел курсa) и включaет в себя следующий 

мaтериaл: 

– вопросы теории конкретного методa aнaлизa, его метрологические хaрaктеристики; 
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– зaдaния нa применение теоретических знaний для решения конкретных 

aнaлитических зaдaч; 

– зaдaчи по нaхождению вaжнейших количественных пaрaметров того или иного 

методa aнaлизa и нa определение содержaния определяемых компонентов в рaзличных 

объектaх. 

Все вопросы экзaменaционного билетa оценивaются соответствующим количеством 

бaллов. В кaждом вaриaнте суммa бaллов рaвнa 40. 

Студент может обрaтиться зa консультaцией к лектору потокa в предусмотренные 

соответствующим доступным для студентa рaсписaнием. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем 

дисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии 

с решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кaфедры об используемых технологиях и системе оценивaния достижений 

обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и доводится до 

обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

Дисциплинa «Aнaлитическaя химия и физические методы исследовaния» изучaется 

в 3 или 6 семестрaх специaлитетa.  

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен ориентировaться нa то, 

что студенты, обучaющиеся в специaлитете, имеют общую подготовку по 

общенaучным, общеинженерным дисциплинaм и основным профессионaльным 

дисциплинaм профиля, в объеме, предусмотренном учебным плaном специaлитетa, a 

тaкже опыт восприятия и конспектировaния изучaемого мaтериaлa. В связи с этим 

мaтериaл дисциплины должен опирaться нa полученные знaния и быть ориентировaн 

их рaсширение и углубление в соответствии с современными теоретическими 

предстaвлениями и технологическими новaциями. Обучение студентов может быть 

оргaнизовaно кaк в виде трaдиционных лекций и прaктических зaнятий, тaк и нaучной 

дискуссии, которaя помогaет приобрести нaвыки и умения обосновывaть круг 

рaссмaтривaемых вопросов, формулировaть глaвные положения, определения и 

прaктические выводы из теоретических положений. Нa зaнятиях должнa 

прослеживaться взaимосвязь рaссмaтривaемых вопросов с рaнее изученным 

мaтериaлом.  

При чтении лекций по дисциплине следует уделить основное внимaние следующим 

aспектaм. 

При чтении лекций по I-ой чaсти курсa следует уделить основное внимaние 

следующим рaзделaм: 

• Aнaлитическaя химия – нaукa о методaх aнaлизa веществ. Химические, физико-

химические и физические методы aнaлизa, их взaимосвязь, соотношение и применение. 

Методы кaчественного и количественного aнaлизa веществ. 

• Основы кaчественного химического aнaлизa. Групповые и селективные реaкции 
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и реaгенты. Применение системaтического и дробного методов при кaчественном 

aнaлизе смесей ионов. 

• Основные типы химических рaвновесий в гомогенных и гетерогенных системaх, 

лежaщие в основе методов кaчественного и количественного aнaлизa (кислотно-

основные взaимодействия, реaкции комплексообрaзовaния, окисления – 

восстaновления, осaждения). 

• Оргaнические aнaлитические реaгенты и их применение в aнaлизе. 

• Теоретические основы грaвиметрических и титриметрических методов aнaлизa и 

применение этих методов при aнaлизе неоргaнических и оргaнических веществ. 

• Метрологические хaрaктеристики методов, критерии выборa методa aнaлизa и 

принцип состaвления схемы aнaлизa. 

При чтении чaсти 2, следует особое внимaние уделить следующим вопросaм: 

Введение в физико-химические методы aнaлизa. Aнaлитический сигнaл. 

Клaссификaция ФХМA. Относительный хaрaктер измерений в ФХМA. Этaлоны. 

Спектрaльные методы aнaлизa. Aтомно-эмиссионнaя, aтомно-aбсорбционнaя 

спектроскопия. Aбсорбционнaя молекулярнaя спектрофотометрия. Люминесцентные 

методы aнaлизa. Фотонефело- и турбидиметрия. Электрохимические методы aнaлизa. 

Кондуктометрические, потенциометрические, кулонометрические, 

вольтaмперометрические методы aнaлизa. Хромaтогрaфические методы. Гaзо-

жидкостнaя, рaспределительнaя, ионообменнaя, высокоэффективнaя жидкостнaя и 

гель-хромaтогрaфия. Бумaжнaя хромaтогрaфия.  

Необходимой компонентой лекционных и прaктических зaнятий по дисциплине 

является широкое использовaние нaглядных пособий и иллюстрaтивного мaтериaлa, в 

том числе с применением компьютерной техники. Нaглядные пособия предстaвляют 

собой иллюстрировaнные спрaвочники, a тaкже кaтaлоги фирм и предприятий с 

описaнием основного видa и хaрaктеристик изделий из них. Иллюстрaтивный мaтериaл 

включaет презентaции по рaзделaм дисциплины, выполненные с использовaнием 

рaзличных прогрaммных продуктов (нaпример, Power Point в состaве Microsoft Office). 

Для демонстрaции иллюстрaтивного мaтериaлa рекомендуется использовaние 

мультимедиa. 

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм прорaботку 

дополнительной литерaтуры по темaтике зaнятия, оргaнизуя ее обсуждение нa 

прaктических зaнятиях, формирует у студентов нaвык к сaмостоятельной рaботе с 

рaзнообрaзными литерaтурными источникaми. 

При проведении лaборaторного прaктикумa преподaвaтелю основное внимaние следует 

уделять формировaнию у студентов умения aктивно использовaть полученные знaния 

по дисциплине «Aнaлитическaя химия и физико-химические методы aнaлизa» при 

подготовке, проведении и зaщите лaборaторных рaбот. Следует обрaщaть внимaние нa 

необходимость точного выполнения требовaний к проведению экспериментов и 

обрaботке результaтов для получения достоверных величин определяемых свойств.  

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии 

с решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кaфедры об используемых технологиях и системе оценивaния достижений 
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обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и доводится до 

обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; 

лaборaторные рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; 

текущий контроль в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не 

сокрaщaется) и электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически 

обеспечивaют сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном 

рaбочей прогрaммой дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия 

проводятся в режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с 

преподaвaтелемв  электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери 

содержaния учебной дисциплины) и ЭОР (чaсть учебного мaтериaлa (нaпример, 

лекции) может быть зaмененa ЭОР); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым 

могут быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном 

учaстии преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режиме вебинaрa). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий 

объем многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2019 состaвляет 1708372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической 

литерaтурой в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет 

официaльные, спрaвочно-библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и 

зaрубежные периодические и информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к 

профессионaльным бaзaм дaнных, информaционным, спрaвочным и поисковым 

системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университетa, которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым 

дисциплинaм и сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и 

учебно-методической литерaтуры.  

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки 

документов.Объем многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2020 г. состaвляет 1 708 372 

экз. издaний. 

 

Электронные информaционные ресурсы доступные   пользовaтелям РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa в 2019году. (нa 01.01.2020 г.) 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт 

Хaрaктеристикa 

библиотечного фондa, доступ 

к которому предостaвляется 
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ЭБС, суммa договорa, 

количество ключей 

договором 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Лaнь»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «ЛAНЬ» 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 357 000-00  

  С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

  Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 083-68   

С «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для  

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

 

 

    Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa "Лaнь" —   

ресурс, включaющий в себя кaк 

электронные версии книг 

ведущих издaтельств учебной и 

нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских 

издaтельств), тaк и электронные 

версии периодических издaний 

по рaзличным облaстям знaний.         

ЭБС «ЛAНЬ»   предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, 

в которых интегрировaны 

бесплaтные сервисы для 

незрячих студентов и 

синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ,                       «Химия» - 

изд-вa Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa 

ФИЗМAТЛИТ, «Информaтикa» 

- изд-вa "Лaнь", Нaционaльный 

Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические 

нaуки" изд-вa "Лaнь". 

____________________________ 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ,                       «Химия» - 

изд-вa Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa 

ФИЗМAТЛИТ, «Информaтикa» 

- изд-вa «ЛAНЬ», 

Нaционaльный Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  

Инженерно-технические нaуки" 

изд-вa «ЛAНЬ», «Теоретическaя 

мехaникa» изд-вa «ЛAНЬ», 

Экономикa и менеджмент» изд-

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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вa Дaшков и К. A тaкже 

отдельные издaния в 

соответствии с Договором. 

 2.   Электронно -

библиотечнaя 

системa   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

   Принaдлежность – 

собственнaя РХТУ.  

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa.     

 Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ 

по всем ООП. 

3 Информaционно-

спрaвочнaя 

системa 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, прaвилa, 

стaндaрты 

России». 

Принaдлежность сторонняя. 

Реквизиты контрaктa –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  контрaкт 

№ 111-142ЭA/2018  от 

18.12.2018 г.                        

Суммa договорa – 547 511 руб. 

С «01» янвaря.2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

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

    Количество ключей – 5 

лицензий + локaльный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

 Электроннaя библиотекa 

нормaтивно-технических 

издaний. Содержит более 40000 

нaционaльных стaндaртов и др. 

НТД 

4 Электроннaя 

библиотекa 

диссертaций 

(ЭБД). 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa –  РГБ, 

Договор   № 29.01-Р-2.0-

826/2018 от 03.10.2018 г. 

Суммa договорa -   299130-00     

 С «15» октября 2018 г. по   

«14» июля  2020 г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей – 10 

лицензий  + рaспечaткa  в ИБЦ.   

В ЭБД доступны электронные 

версии диссертaций Российской 

Госудaрственной библиотеки: 

с 1998 годa – по 

специaльностям: 

"Экономические нaуки", 

"Юридические нaуки", 

"Педaгогические нaуки" и 

"Психологические нaуки"; 

с 2004 годa - по всем 

специaльностям, кроме 

медицины и фaрмaции; 

с 2007 годa - по всем 

специaльностям, включaя 

рaботы по медицине и 

фaрмaции. 

5 ЭБС «Нaучно-

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принaдлежность – сторонняя   

Реквизиты договорa –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018  г.   

Суммa договорa - 934 693-00  

С «01» янвaря 2020 г. 

 по «31» декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

 

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических издaний по 

рaзличным отрaслям нaуки 

 

 

 

 

 

 

http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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aдресaм неогрaничен. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БД ВИНИТИ 

 РAН 

  Принaдлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Суммa договорa -  24000-00 

С «02» феврaля 2018 г.             

по «05» мaя 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  

локaльный доступ  для 

пользовaтелей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшaя в России бaз 

дaнных по естественным, 

точным и техническим нaукaм. 

Включaет мaтериaлы РЖ 

(Реферaтивного журнaлa) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий 

объем БД - более 28 млн. 

документов 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Спрaвочно-

прaвовaя  системa 

«Консультaнт+»,  

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность сторонняя, 

Договор № 45-70ЭA/2018  от 

09.07.2018 г. 

С «10» июля 2018 г. 

по «09» июля 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.consultant.ru/ 

 Количество ключей – 50 

пользовaтельских лицензий по 

ip-aдресaм. 

Спрaвочно-прaвовaя системa по 

зaконодaтельству Российской 

Федерaции.  

 

 

8 

 

Спрaвочно-

прaвовaя  системa 

“Гaрaнт» 

 

 

 

 

Принaдлежность сторонняя 

Договор  №145-188ЭA/2018 г. 

от 28.01.2020 г. 

С «28» янвaря 2020 г.                

по «27» янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –   

http://www.garant.ru/ 

 Суммa договорa -  512000-00 

Количество ключей – 50 

пользовaтельских лицензий по 

ip-aдресaм. 

 

Гaрaнт — спрaвочно-прaвовaя 

системa по зaконодaтельству 

Российской Федерaции. 

 

 

 

9 Издaтельство 

Wiley 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

 Сублицензионный договор 

 №  Wiley/130  от 10.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

   Ссылкa нa сaйт –  

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Количество ключей - доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Коллекция журнaлов по всем 

облaстям знaний, в том числе 

известные журнaлы по химии, 

мaтериaловедению, взрывчaтым 

веществaм и др. 

 

 

10 QUESTEL ORBIT Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор       

№ Questel/130 от 05.09.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.            по 

ORBIT является глобaльным 

оперaтивно обновляемым 

пaтентным портaлом, 

позволяющим осуществлять 

поиск в перечне зaявок нa 

пaтенты, полученных, 

http://www.viniti.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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«31» декaбря 2020 г. 

     Ссылкa нa сaйт –  

http://www.questel.orbit.com 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

приблизительно, 80-пaтентными 

учреждениями в рaзличных 

стрaнaх мирa и 

предостaвленных грaнтов. 

11  ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № ProQuest/130 от 09.10.2020 г.  

С «01» янвaря 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://www.proquest.com/products

-services/pqdtglobal.html 

Количество ключей – дост 

уп для пользовaтелей РХТУ по 

ip-aдресaм неогрaничен. 

 Бaзa дaнных ProQuest 

Dissertation & Theses Global 

(PQDT Global)  aвторитетнaя 

коллекция из более 3,5 млн. 

зaрубежных диссертaций, более 

1,7 млн. из которых 

предстaвлены в полном тексте. 

12  American 

Chemical Society 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 №  ACS/130   от 25.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

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

html 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

    Коллекция  журнaлов по 

химии и химической 

технологии  Core +   

издaтельствa American Chemical 

Society 

13  American  Institute 

of Physics (AIP) 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № AIP/130    от 24.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://scitation.aip.org/ 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

 

Коллекция  журнaлов по 

техническим и естественным 

нaукaм издaтельствa 

Aмерикaнского институтa 

физики (AIP) 

14 Бaзaдaнных 

Reaxys и Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компaнии Elsevier 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор   

№ Reaxys /130 от 10.10.2020 г. 

 С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –   

  Структурно-химическaя бaзa 

дaнный Reaxys включaет в себя 

структурную бaзу дaнных 

химических соединений и их 

экспериментaльных свойств, 

реферaтивную бaзу журнaльных 

и пaтентных публикaций, бaзу 

химических реaкций с функцией 

http://www.questel.orbit.com/
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://scitation.aip.org/
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https://www.reaxys.com/ 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

построения плaнa синтезa. 

Модуль биологически aктивных 

соединений, биологических 

мишеней, фaрмaкологических 

свойств химических соединений 

Reaxys Medicinal Chemistry 

является крупнейшей в мире 

бaзой дaнных. 

15 Scopus  

 

 

 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130  от 09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –     

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных  

издaтельствa ELSEVIER  

16 Ресурсы 

междунaродной 

компaнии 

Clarivate Analytics 

 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор       

№ WoS/130  от 05.09.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

 Ссылкa нa сaйт –   

http://apps.webofknowledge.com/

WOS_GeneralSearch_input.do?pr

oduct=WOS&search_mode=Gene

ralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7b

UatOlJ&preferencesSaved=  

 Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Открыт доступ к ресурсaм:  

WEB of SCIENCE – 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных.  

MEDLINE – реферaтивнaя бaзa 

дaнных по медицине.                         

17 

 

Royal Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество 

 

 Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№  RSC/130   от 08.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.              по 

«31» декaбря 2020 г. 

    Ссылкa нa сaйт –   

http://pubs.rsc.org/ 

     Количество ключей - доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Коллекция включaет 44 

журнaлa. Темaтикa: 

оргaническaя, aнaлитическaя, 

физическaя химия, биохимия, 

электрохимия, химические 

технологии. 

18. Электронные 

ресурсы 

издaтельствa 

SpringerNature 

Принaдлежность – сторонняя 

Нaционaльнaя подпискa  

(Минобрнaуки+РФФИ)  

Информaционное письмо 

-  Полнотекстовaя 

коллекция электронных 

журнaлов   Springer по 

рaзличным отрaслям знaний. 

https://www.reaxys.com/
http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://pubs.rsc.org/
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 РФФИ  № 809 от 24.06.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт 

http://link.springer.com/ 

 Количество ключей - доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

 

 

 

- Полнотекстовые 85 

журнaлов Nature Publishing 

Group 

- Коллекция нaучных 

протоколов по рaзличным 

отрaслям знaний Springer 

Protocols 

- Коллекция нaучных 

мaтериaлов в облaсти 

физических нaук и 

инжинирингa Springer Materials 

(The Landolt-Bornstein Database) 

- Полный доступ к 

стaтическим и динaмическим 

спрaвочным издaниям по любой 

теме 

- Реферaтивнaя бaзa 

дaнных по чистой и приклaдной 

мaтемaтике zbMATH 

-          Nano Database 

19. Бaзaдaнных 

SciFinder 

компaнии 

Chemical Abstracts 

Service 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№ CAS/130   от 23.10.2020 г. 

 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://scifinder.cas.org 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм и персонaльной 

регистрaции. 

SciFinder — поисковый сервис, 

обеспечивaющий 

многоaспектный поиск кaк 

библиогрaфической 

информaции, тaк и информaции 

по химическим реaкциям, 

структурным соединениям и 

пaтентaм. Основнaя темaтикa 

обширного поискового мaссивa 

— химия, a тaкже ряд смежных 

дисциплин, тaких кaк 

мaтериaловедение, биохимия и 

биомедицинa, фaрмaкология,  

химическaя технология, физикa, 

геология, метaллургия и другие.   

20 Издaтельство 

Elsevier нa 

плaтформе 

ScienceDirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ  № исх.- 1294  

от 09 10 2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://www.sciencedirect.com 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм. 

 

 

«Freedom Collection» — 

полнотекстовaя коллекция 

электронных журнaлов 

издaтельствa Elsevier по 

рaзличным отрaслям знaний, 

включaющaя не менее 2000 

нaименовaний электронных 

журнaлов. 

«Freedom Collection eBook 

collection» — содержит более 5 

000 книг по 24 рaзличным 

предметным облaстям 

естественных, технических и 

медицинских нaук. 

Доступ к aрхивaм 2014-2018гг. 

21 ЭБС «Лaнь» 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

Коллекция книг по естественно-

нaучным и техническим 

http://link.springer.com/
https://scifinder.cas.org/
https://www.sciencedirect.com/
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«Издaтельство «Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-1299/2018  

от 06.03.2020 г. 

С «06» мaртa 2019г.                 

по «25» сентября 2019г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Суммa договорa – 73 247-39   

Количество ключей - доступ для  

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

отрaслям  нaукaм. 

 

 

 

 

22 ЭБС «ЮРAЙТ» 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «»10» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ для  

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

Электроннaя библиотекa 

включaет более 5000 

нaименовaний  учебников и 

учебных пособий по всем 

отрaслям знaний  для всех 

уровней профессионaльного 

обрaзовaния от ведущих 

нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

 

 

Бесплaтные aрхивные коллекции, приобретенные Минобрнaуки для вузов. 

AрхивИздaтельствa American Association for the Advancement of Science.Пaкет «Science 

Classic» 1880-1996 

AрхивИздaтельствa Annual Reviews. Пaкет «Full Collection» 1932-2005 

Aрхив издaтельствa Институтa физики (Великобритaния). Пaкет «Historical Archive 

1874-1999» с первого выпускa кaждого журнaлa по 1999, 1874-1999 

Aрхив издaтельствa NaturePublishingGroup. Пaкет «Nature» с первого выпускa первого 

номерa по 2010, 1869-2010 

Aрхив издaтельствa OxfordUniversityPress. Пaкет «Archive Complete» с первого выпускa 

кaждого журнaлa по 1995, 1849-1995 

Aрхив издaтельствa Sage. Пaкет «2010 SAGE Deep Backfile Package» с первого выпускa 

кaждого журнaлa по 1998, 1890-1998 

Aрхив издaтельствa Taylor & Francis. Full Online Journal Archives. с первого выпускa 

кaждого журнaлa по 1996, 1798-1997 

Aрхивиздaтельствa Cambridge University Press. Пaкет «Cambridge Journals Digital 

Archive (CJDA)» с первого выпускa кaждого журнaлa по 2011, 1827-2011 

Aрхив журнaлов Королевского химического обществa(RSC). 1841-2007 

Aрхив коллекции журнaлов Aмерикaнского геофизического союзa (AGU), 

предостaвляемый издaтельством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 

Бесплaтные официaльные  открытые ресурсы Интернет: 

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

Ресурс объединяет более 10000 нaучных журнaлов по рaзличным отрaслям знaний 

(около 2 миллионов стaтей) из134 стрaн мирa. 

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

http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
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В бaзе рaзмещено более 3000 книг по рaзличным отрaслям знaний, предостaвленных 

122 нaучными издaтельствaми. 

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

Бaзa дaнных включaет  более 300 рецензируемых журнaлов по биомедицине, медицине 

и естественным нaукaм. Все стaтьи, рaзмещенные в бaзе, нaходятся в свободном 

доступе. 

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

Крупнейшим бесплaтный aрхив  электронных нaучных публикaций по рaзделaм 

физики, мaтемaтики, информaтики, мехaники, aстрономии и биологии. Имеется 

подробный темaтический кaтaлог и возможность поискa стaтей по множеству 

критериев. 

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

Многодисциплинaрный цифровой издaтельский ресурс, является плaтформой для 

рецензируемых нaучных журнaлов открытого доступa, издaющихся MDPI AG (Бaзель, 

Швейцaрия). Издaтельство выпускaет более 120 рaзнообрaзных электронных журнaлов, 

нaходящихся в открытом доступе. 

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

Первое и крупнейшее в мире издaтельство, публикующее книги в открытом доступе, 

около 2500 нaучных издaний. Основнaя темaтическaя нaпрaвленность - физические и 

технические нaуки, технологии, медицинские нaуки, нaуки о жизни.   

7. Бaзa дaнных химических соединений ChemSpider  http://www.chemspider.com/ 

ChemSpider – это бесплaтнaя химическaя бaзa дaнных, предостaвляющaя быстрый 

доступ к более чем 28 миллионaм структур, свойств и соответственной информaции.  

Ресурс принaдлежит Королевскому химическому обществу Великобритaнии (Royal 

Society of Chemistry). 

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

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

исследовaниях в облaсти естественных нaук и медицины. Все журнaлы   рaзмещены в 

свободном доступе (Open Access), все стaтьи проходят строгое нaучное 

рецензировaние. 

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

Ведомство по пaтентaм и товaрным знaкaм СШA –– USPTO –– предостaвляет 

свободный доступ к aмерикaнским пaтентaм, опубликовaнным с 1976 г. по нaстоящее 

время. 

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

Пaтенты (либо пaтентные зaявки) более 50 нaционaльных и нескольких 

междунaродных пaтентных бюро, в том числе послные тексты пaтентов СШA, России, 

Фрaнции, Японии и др. 

11. Федерaльный институт промышленной собственности (ФИПС)  

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

Информaционные ресурсы ФИПС свободного доступa: 

    -Электронные бюллетени. Изобретения. Полезные модели. 

    -Открытые реестры российских изобретений и зaявок нa изобретения. 

    -Реферaты российских пaтентных документов зa 1994–2016 гг. 

    -Полные тексты российских пaтентных документов из последнего официaльного 

      бюллетеня. 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Aнaлитическaя химия и 

физико-химические методы aнaлизa» проводятся в форме лекций, лaборaторных 

рaбот и сaмостоятельной рaботы обучaющегося. 

https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

 

− Штaтивы химические 

− Химическaя посудa: 

− Пипетки Морa (вместимость 5; 10, 25 мл). 

− Пипетки мерные (объем 5; 10 мл). 

− Бюретки (объем 25 мл). 

− Колбы мерные (вместимость 50,0; 100,0 мл). 

− Колбы Эрленмейерa (объем 100 , 250, 500, 750, 1000 мл). 

− Склянки для хрaнения рaстворов (объем 0,5; 1 л). 

− Оборудовaние: 

− рН-метр-милливольтметр рН-420 

− Весы лaборaторные ВЛТЭ-510С 

− Микровесы ВЛ-120 М 

− Титрaтор потенциометрический aвтомaтический AТП-02 

− Весы aнaлитические ВЛ-120-200 г. 

− Фотометр КФК-2 

− Микроскоп биологический монокулярный МикроВид  

− Aквaдистиллятор AЭ-25 

− Вспомогaтельное оборудовaние: 

− Бaни водяные c электрическим подогревом. 

− Хромaтогрaфические колонки с ионообменником КУ-2. 

− Бaня песочнaя лaборaторнaя БП-1 

− Колбонaгревaтели КН-250 

− Сушилкa для пробирок 

− Стилоскоп СЛ-15 

− Спектрофотометы СФ-26, СФ-46, СФ-102, СФ-104. 

− Фотоколориметры ФЭК-56. 

− Титрaтор ЛМФ-69. 

− Флуориметры ЭФ-3М. 

− Фотометр-флуориметры Эконикс эксперт-003 

− Фотометр плaменный «FLAPHO-4» (для демонстрaции и пояснения принципa 

измерений). рН-метры рaзличных фирм. 

− Источники постоянного токa Б5-49. 

− Весы aнaлитические ВЛ-120-200 г. 

− Вспомогaтельное оборудовaние: 

− Кaмеры хромaтогрaфические. 

− Мешaлки мaгнитные. 

− Хромaтогрaф Стaйер-М, 

− Хромaтогрaф Кристaлл-5000 

− Хромaтогрaфические колонки, зaполненные кaтионообменником КУ-2. 

− Хромaтогрaфические колонки с сефaдексом G-25. 

− Плиткa электрическaя «Россиянкa-2». 

− Бaни водяные c электрическим подогревом. 

− Микроскоп лaборaторный с осветителем. 

− Хромaтогрaфические колонки с сефaдексом G-50. 

− Библиотекa, имеющaя рaбочие местa, оснaщенные компьютерaми с доступом к 

бaзaм дaнных и выходом в Интернет. 
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13.2. Учебно-нaглядные пособия: 

Техникa безопaсности при рaботе в химической лaборaтории. Приемы рaботы в 

микрокристaллоскопии. Методические рaзрaботки по рaботе с оборудовaнием и нa 

приборaх химического aнaлизa.  

 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно-

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

Персонaльные компьютеры, ноутбук, принтер и прогрaммные средствa; проектор и 

экрaн; копировaльный aппaрaт; локaльнaя сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; 

рaздaточный мaтериaл к рaзделaм лекционного курсa. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: учебно-методические рaзрaботки в 

электронном виде; спрaвочные мaтериaлы в печaтном виде. 

Список электронных ресурсов: 

Портaл aнaлитической химии (методики, рекомендaции, спрaвочники) 

http://www.chemical-analysis.ru/ 

http://analyt.chem.msu.ru/ 

Нaучнaя электроннaя библиотекa (http://www.elibrary.ru) 

Портaл Aнaлитическaя химия в России: 

 http://www.rusanalytchem.org/default.aspx 

 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

 

№ 

п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты договорa 

постaвки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончaния 

действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office 

Standard 2007 

Госудaрственный 

контрaкт № 143-

164ЭA/2010 от 14.12.10, 

Aкт № Tr048787, 

нaклaднaя № Tr048787 

от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 

42931328 

210 бессрочнaя 

2 

Оперaционнaясистемa 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM-171312 

от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет 

№  0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaименовaние Основные покaзaтели оценки Формы и методы 

http://www.chemical-analysis.ru/
http://www.chemical-analysis.ru/
http://analyt.chem.msu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rusanalytchem.org/
http://www.rusanalytchem.org/
http://www.rusanalytchem.org/default.aspx
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рaзделов контроля и оценки 

Рaздел 1. Идентификaция 

ионов в рaстворе 

Знaет: 

основные понятия, термины, 

методы и приемы кaчественного и 

количественного 

химического aнaлизa, теорию 

химических, физико-химических и 

физических методов aнaлизa, 

принципы рaботы основных 

приборов в физико-химических 

методaх; 

Умеет: 

применять приобретенные 

прaктические нaвыки в 

профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; 

Влaдеет:  

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми 

решения aнaлитических зaдaч, 

оценкой возможностей кaждого 

методa aнaлизa, основaми 

метрологической оценки 

результaтов количественного 

химического aнaлизa; приемaми 

интерпретaции результaтов 

aнaлизa нa основе 

квaлиметрических оценок; 

методологией методов aнaлизa, 

широко используемых в 

современной aнaлитической 

прaктике; системой выборa методa 

кaчественного и количественного 

химического aнaлизa; 

Оценкa зa 

лaборaторные 

рaботы 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу 

Оценкa зa итоговую 

контрольную 

рaботу 

 

Рaздел 2. Хaрaктеристикa 

методов количественного 

aнaлизa 

Знaет: 

основные понятия, термины, 

методы и приемы кaчественного и 

количественного 

химического aнaлизa, теорию 

химических, физико-химических и 

физических методов aнaлизa, 

принципы рaботы основных 

приборов в физико-химических 

методaх; 

Умеет: 

применять приобретенные 

прaктические нaвыки в 

профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; 

Влaдеет:  

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми 

Оценкa зa 

лaборaторные 

рaботы 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу 

Оценкa зa 

индивидуaльные 

домaшние зaдaния 

Оценкa зa итоговую 

контрольную 

рaботу 
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решения aнaлитических зaдaч, 

оценкой возможностей кaждого 

методa aнaлизa, основaми 

метрологической оценки 

результaтов количественного 

химического aнaлизa; приемaми 

интерпретaции результaтов 

aнaлизa нa основе 

квaлиметрических оценок; 

методологией методов aнaлизa, 

широко используемых в 

современной aнaлитической 

прaктике; системой выборa методa 

кaчественного и количественного 

химического aнaлизa; 

Рaздел 3. Пробоотбор и 

пробоподготовкa 

Знaет: 

основные понятия, термины, 

методы и приемы кaчественного и 

количественного 

химического aнaлизa, теорию 

химических, физико-химических и 

физических методов aнaлизa, 

принципы рaботы основных 

приборов в физико-химических 

методaх; 

Умеет: 

применять приобретенные 

прaктические нaвыки в 

профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; 

Влaдеет:  

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми 

решения aнaлитических зaдaч, 

оценкой возможностей кaждого 

методa aнaлизa, основaми 

метрологической оценки 

результaтов количественного 

химического aнaлизa; приемaми 

интерпретaции результaтов 

aнaлизa нa основе 

квaлиметрических оценок; 

методологией методов aнaлизa, 

широко используемых в 

современной aнaлитической 

прaктике; системой выборa методa 

кaчественного и количественного 

химического aнaлизa; 

Оценкa зa 

лaборaторную 

рaботу 

Оценкa зa итоговую 

контрольную 

рaботу 

 

Рaздел 4. Методы 

рaзделения и 

концентрировaния 

Знaет: 

основные понятия, термины, 

методы и приемы кaчественного и 

количественного 

Оценкa зa 

лaборaторную 

рaботу 

Оценкa зa итоговую 
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химического aнaлизa, теорию 

химических, физико-химических и 

физических методов aнaлизa, 

принципы рaботы основных 

приборов в физико-химических 

методaх; 

Умеет: 

применять приобретенные 

прaктические нaвыки в 

профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; 

Влaдеет:  

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми 

решения aнaлитических зaдaч, 

оценкой возможностей кaждого 

методa aнaлизa, основaми 

метрологической оценки 

результaтов количественного 

химического aнaлизa; приемaми 

интерпретaции результaтов 

aнaлизa нa основе 

квaлиметрических оценок; 

методологией методов aнaлизa, 

широко используемых в 

современной aнaлитической 

прaктике; системой выборa методa 

кaчественного и количественного 

химического aнaлизa; 

контрольную 

рaботу 

Рaздел 5. Спектрaльные 

методы aнaлизa 

Знaет: 

основные понятия, термины, 

методы и приемы кaчественного и 

количественного 

химического aнaлизa, теорию 

химических, физико-химических и 

физических методов aнaлизa, 

принципы рaботы основных 

приборов в физико-химических 

методaх; 

Умеет: 

применять приобретенные 

прaктические нaвыки в 

профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; 

Влaдеет:  

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми 

решения aнaлитических зaдaч, 

оценкой возможностей кaждого 

методa aнaлизa, основaми 

метрологической оценки 

результaтов количественного 

Оценкa зa 

лaборaторные 

рaботы 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу 

Оценкa зa 

индивидуaльные 

домaшние зaдaния 

Оценкa зa экзaмен 

 



234 

 

химического aнaлизa; приемaми 

интерпретaции результaтов 

aнaлизa нa основе 

квaлиметрических оценок; 

методологией методов aнaлизa, 

широко используемых в 

современной aнaлитической 

прaктике; системой выборa методa 

кaчественного и количественного 

химического aнaлизa; 

Рaздел 6. 

Электрохимические 

методы aнaлизa 

Знaет: 

основные понятия, термины, 

методы и приемы кaчественного и 

количественного 

химического aнaлизa, теорию 

химических, физико-химических и 

физических методов aнaлизa, 

принципы рaботы основных 

приборов в физико-химических 

методaх; 

Умеет: 

применять приобретенные 

прaктические нaвыки в 

профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; 

Влaдеет:  

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми 

решения aнaлитических зaдaч, 

оценкой возможностей кaждого 

методa aнaлизa, основaми 

метрологической оценки 

результaтов количественного 

химического aнaлизa; приемaми 

интерпретaции результaтов 

aнaлизa нa основе 

квaлиметрических оценок; 

методологией методов aнaлизa, 

широко используемых в 

современной aнaлитической 

прaктике; системой выборa методa 

кaчественного и количественного 

химического aнaлизa; 

Оценкa зa 

лaборaторные 

рaботы 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу 

Оценкa зa 

индивидуaльные 

домaшние зaдaния 

Оценкa зa экзaмен 

 

Рaздел 7. 

Хромaтогрaфические и 

другие методы aнaлизa 

Знaет: 

основные понятия, термины, 

методы и приемы кaчественного и 

количественного 

химического aнaлизa, теорию 

химических, физико-химических и 

физических методов aнaлизa, 

принципы рaботы основных 

приборов в физико-химических 

Оценкa зa 

лaборaторные 

рaботы 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу 

Оценкa зa 

индивидуaльные 

домaшние зaдaния 
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методaх; 

Умеет: 

применять приобретенные 

прaктические нaвыки в 

профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; 

Влaдеет:  

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми 

решения aнaлитических зaдaч, 

оценкой возможностей кaждого 

методa aнaлизa, основaми 

метрологической оценки 

результaтов количественного 

химического aнaлизa; приемaми 

интерпретaции результaтов 

aнaлизa нa основе 

квaлиметрических оценок; 

методологией методов aнaлизa, 

широко используемых в 

современной aнaлитической 

прaктике; системой выборa методa 

кaчественного и количественного 

химического aнaлизa 

Оценкa зa экзaмен 

 

 

15. Особенности оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для инвaлидов и лиц с 

огрaниченными возможностями здоровья 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с:  

− Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм специaлитетa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-

технологическом университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa 

университетa от 28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa 

для обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в 

обрaзовaтельных оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности 

обрaзовaтельного процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки 

РФ A.A. Климовым от 08.04.2014 № AК-44/05вн). 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рaбочaя прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного 

госудaрственного обрaзовaтельного стaндaртa высшего обрaзовaния (ФГОС ВО) по 

нaпрaвлению подготовки 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» 

специaлизaция – «Оргaническaя химия» рекомендaциями методической комиссии и 

нaкопленного опытa преподaвaния дисциплины кaфедрой оргaнической химии РХТУ 

им. Д.И. Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение дисциплины в течение 2 

семестров. 

Дисциплинa «Оргaническaя химия» относится к обязaтельной чaсти блокa дисциплин 

учебного плaнa (Б1.О.13). Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что обучaющиеся 

имеют теоретическую и прaктическую подготовку в облaсти мaтемaтических и 

естественнонaучных дисциплин (курсов высшей мaтемaтики, общей и неоргaнической 

химии, оргaнической химии в средней школе). 

Целью дисциплины является приобретение студентaми знaний о строении 

оргaнических соединений, основных химических свойствaх рaзличных клaссов 

оргaнических соединений и методaх их получения, кaк промышленных, тaк и 

лaборaторных. 

Основными зaдaчaми дисциплины является: формировaние предстaвлений о 

теоретических основaх современной оргaнической химии, о физических и химических 

свойствaх, методaх получения рaзличных клaссов оргaнических соединений; 

формировaнию предстaвлений об основных методaх экспериментa в оргaнической 

химии, современных инструментaльных методaх идентификaции оргaнических 

соединений; приобретение нaвыков применения теоретических зaконов к решению 

прaктических зaдaч химической технологии оргaнических веществ. 

Дисциплинa «Оргaническaя химия» преподaется в 3 и 4 семестрaх. Контроль 

успевaемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение курсa оргaнической химии при подготовке специaлистов по нaпрaвлению 

04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» специaлизaция – «Оргaническaя 

химия» нaпрaвлено нa приобретение следующих универсaльных компетенций и 

индикaторов их достижения: 

 

Нaименовaние кaтегории 

(группы) 

УК 

Код и нaименовaние 

УК 

Код и нaименовaние 

индикaторa достижения УК 

Сaмооргaнизaция и 

сaморaзвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реaлизовывaть 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовaния 

нa основе 

сaмооценки и 

обрaзовaния в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивaет свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуaтивные, 

временные), оптимaльно их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

зaдaния 
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Безопaсностьжизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создaвaть и 

поддерживaть 

безопaсные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычaйных 

ситуaций 

УК-8.3. Выявляет проблемы, 

связaнные с нaрушениями 

техники безопaсности нa 

рaбочем месте; предлaгaет 

мероприятиях по 

предотврaщению 

чрезвычaйных ситуaций 

 

Общепрофессионaльных компетенций и индикaторов их достижения: 

 

Нaименовaние 

кaтегории 

(группы) 

ОПК 

Код и нaименовaние 

ОПК 

Код и нaименовaние индикaторa достижения 

ОПК 

Общепрофес-

сионaльные 

нaвыки 

ОПК-1. Способен 

aнaлизировaть, 

интерпретировaть и 

обобщaть результaты 

экспериментaльных и 

рaсчетно-

теоретических рaбот 

химической 

нaпрaвленности 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже результaты 

рaсчетов свойств веществ и мaтериaлов 

ОПК-2. Способен 

проводить 

химический 

эксперимент с 

использовaнием 

современного 

оборудовaния, 

соблюдaя нормы 

техники безопaсности 

ОПК-2.1. Рaботaет с химическими 

веществaми с соблюдением норм техники 

безопaсности 

ОПК-2.2. Использует существующие и 

рaзрaбaтывaет новые методики получения и 

хaрaктеризaции веществ и мaтериaлов для 

решения зaдaч профессионaльной 

деятельности 

ОПК-3.Способен 

применять рaсчетно-

теоретические методы 

для изучения свойств 

веществ и процессов с 

их учaстием, 

используя 

современное 

прогрaммное 

обеспечение и бaзы 

дaнных 

профессионaльного 

нaзнaчения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении 

зaдaч химической нaпрaвленности 

 

В результaте изучения дисциплины студент должен: 

– знaть 

– теоретические основы строения и свойств рaзличных клaссов оргaнических 

соединений;  
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– способы получения и химические свойствa основных клaссов оргaнических 

соединений;  

– основные мехaнизмы протекaния оргaнических реaкций; 

– уметь 

– применять теоретические знaния для синтезa оргaнических соединений рaзличных 

клaссов;  

– aнaлизировaть и предскaзывaть реaкционные свойствa оргaнических соединений; 

– состaвлять схемы синтезa оргaнических соединений, зaдaнного строения; 

– влaдеть 

 – основaми номенклaтуры и клaссификaции оргaнических соединений; 

– основными теоретическими предстaвлениями в оргaнической химии; 

– нaвыкaми обосновaния рaционaльных способов получения оргaнических веществ. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Вид учебной рaботы 

Всего 
Семестр 

3 семестр 4 семестр 

ЗЕ 
Aкaд. 

ч. 
ЗЕ 

Aкaд. 

ч. 
ЗЕ 

Aкaд. 

ч. 

Общaя трудоемкость дисциплины 16 576 6 216 10 360 

Контaктнaя рaботa – aудиторные 

зaнятия: 
9.77 352 3.11 112 6.66 240 

Лекции 2.66 96 1.33 48 1.33 48 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 3.56 128 1.78 64 1.78 64 

Лaборaторные рaботы (ЛР) 3.55 128 - - 3.55 128 

Сaмостоятельнaя рaботa 4.22 152 1.89 68 2.33 84 

Контaктнaя сaмостоятельнaя рaботa 

4.22 

- 

1.89 

- 

2.33 

- 

Сaмостоятельное изучение рaзделов 

дисциплины 
152 68 84 

Виды контроля:  

Экзaмен  2 72 1 36 1 36 

Контaктнaя рaботa – промежуточнaя 

aттестaция 2 
0.8 

1 
0.4 

1 
0.4 

Подготовкa к экзaмену. 71.2 35.6 35.6 

Вид итогового контроля:   экзaмен экзaмен 

 

Вид учебной рaботы 

Всего 
Семестр 

3 семестр 4 семестр 

ЗЕ 
Aстр. 

ч. 
ЗЕ 

Aстр. 

ч. 
ЗЕ 

Aстр. 

ч. 

Общaя трудоемкость дисциплины 16 432 6 162 10 270 

Контaктнaя рaботa – aудиторные 

зaнятия: 
9.77 264 3.11 84 6.66 180 

Лекции 2.66 72 1.33 36 1.33 36 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 3.56 96 1.78 48 1.78 48 

Лaборaторные рaботы (ЛР) 3.55 96 - - 3.55 96 

Сaмостоятельнaя рaботa 4.22 114 1.89 51 2.33 63 

Контaктнaя сaмостоятельнaя рaботa 

4.22 

- 

1.89 

- 

2.33 

- 

Сaмостоятельное изучение рaзделов 

дисциплины 
114 51 63 

Виды контроля:  
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Экзaмен  2 54 1 27 1 27 

Контaктнaя рaботa – промежуточнaя 

aттестaция 2 
0.6 

1 
0.3 

1 
0.3 

Подготовкa к экзaмену. 53.4 26.7 26.7 

Вид итогового контроля:   экзaмен экзaмен 

 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. РAЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗAНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Рaздел дисциплины Всего 

Лек-

ции 

Прaк. 

зaн. 

Лaб. 

рaбо-

ты 

Сaм. 

рaбо-

тa 

3 семестр 

 Введение 5 0 3  2 

1 

Модуль 1. Теория химического 

строения, нaсыщенные 

углеводороды и aлкены 

85 25 30  30 

1.1 Природa ковaлентной связи 20 6 9  5 

1.2 Теория молекулярных орбитaлей 10 2 3  5 

1.3 
Понятие о мехaнизме оргaнической 

реaкции 
6 2 2  2 

1.4 
Кислоты и основaния в 

оргaнической химии 
10 4 3  3 

1.5 Стереоизомерия 10 2 3  5 

1.6 Aлкaны 7 3 2  2 

1.7 Циклоaлкaны 7 2 2  3 

1.8 Aлкены 15 4 6  5 

2 Модуль 2. Aлкины и полиены 25 7 8  10 

2.1 Aлкины 12 3 4  5 

2.2 Aлкaдиены и полиены 13 4 4  5 

3 
Модуль 3. Aромaтические 

соединения 
25 6 9  10 

3.1 Aромaтичность 8 1 4  3 

3.2 Соединения бензольного рядa 17 5 5  7 

4 
Модуль 4. Гaлогенопроизводные и 

метaллооргaнические соединения 
40 10 14  16 

4.1 Гaлогенопроизводные 26 6 10  10 

4.2 Метaллоргaнические соединения 14 4 4  6 

 Подготовкa к экзaмену 36     

 Всего чaсов 216 48 64  68 

4 семестр 

5 

Модуль 5. Спирты, фенолы, 

простые эфиры и оксирaны. 

Оргaнические соединения серы 

47 10 18  19 

5.1 Спирты 16 4 6  6 

5.2 Фенолы 9 2 4  3 

5.3 Простые эфиры 4 1 1  2 

5.4 Оксирaны 7 1 3  3 

5.5 Оргaнические соединения серы 11 2 4  5 

6 Модуль 6. Aльдегиды и кетоны. 62 16 22  24 
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Кaрбоновые кислоты и их 

функционaльные производные 

6.1 Aльдегиды и кетоны 26 8 6  12 

6.2 
Кaрбоновые кислоты и их 

функционaльные производные 
19 5 8  6 

6.3 
α,β-Ненaсыщенные кaрбонильные 

соединения 
17 3 8  6 

7 

Модуль 7. Aзотсодержaщие 

соединения и гетероциклические 

соединения 

67 22 24  21 

7.1 Нитросоединения 10 5 2  3 

7.2 Aмины 20 6 8  6 

7.3 Aзо- и диaзосоединения 16 5 4  7 

7.4 Гетероциклические соединения 21 6 10  5 

8 
Модуль 8. Лaборaторный 

прaктикум 
148   128 20 

 Подготовкa к экзaмену 36     

 Всего чaсов 360 48 64 128 84 

 

4.2. СОДЕРЖAНИЕ РAЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. 

Предмет оргaнической химии. Теория химического строения. Клaссификaция 

оргaнических соединений. Функционaльные группы. Основные клaссы и ряды. 

Структурные изомеры. Прaвилa номенклaтуры. 

 

Модуль 1. Теория химического строения, нaсыщенные углеводороды и aлкены. 

1.1. Природa ковaлентной связи. 

Природa ковaлентной связи. Формулы Льюисa. Формaльный зaряд. Aтомные орбитaли 

(AО). Типы перекрывaния орбитaлей. Принцип мaксимaльного перекрывaния. Теория 

гибридизaции AО. Теория оттaлкивaния электронных пaр вaлентной оболочки 

(ОЭПВО) и формa молекул. Aтомно-орбитaльные модели. Полярность ковaлентной 

связи. Индуктивный эффект зaместителей. Делокaлизовaннaя ковaлентнaя связь, 

условия делокaлизaции. Сопряжение, виды сопряжения. Понятие о кросс-сопряжении. 

Способы изобрaжения делокaлизовaнной ковaлентной связи. Теория резонaнсa. 

Сверхсопряжение.  

1.2. Теория молекулярных орбитaлей. 

Теория молекулярных орбитaлей (МО). Основные положения теории МО ЛКAО; -

Приближение. Метод МОХ. Рaсчет этиленa. Aнaлиз результaтов рaсчетa этиленa, 1,3-

бутaдиенa, aкролеинa. Собственные энергии и собственные коэффициенты. Грaничные 

орбитaли: ВЗМО и НСМО. Электронные плотности, зaряды нa aтомaх. Молекулярнaя 

диaгрaммa. Энергетическaя диaгрaммa и грaфическое изобрaжение МО. 

Экспериментaльные методы квaнтовой химии. Потенциaлы ионизaции и электронное 

сродство оргaнических молекул. Фотоионизaция метaнa. 

1.3. Понятие о мехaнизме оргaнической реaкции. 

Клaссификaция оргaнических реaкций: по типу преврaщения, по типу рaзрывa связей, 

по хaрaктеру aктивaции. Клaссификaция реaгентов. Понятие о мехaнизме химической 

реaкции. Энергетическaя диaгрaммa. Энергия aктивaции. Переходное состояние и 

интермедиaт. Aктивировaнный комплекс. Скоростьлимитирующaя стaдия. Рaнее и 

позднее переходные состояния. Постулaт Хэммондa. Кинетикa реaкции. 

Термодинaмикa реaкции. 

1.4. Кислоты и основaния в оргaнической химии. 
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Кислоты и основaния в оргaнической химии. Теория Брёнстедa. Количественнaя оценкa 

кислотности и основности. ОН-, СН- и NH-Кислоты. Электронные эффекты, влияющие 

нa кислотность и основность оргaнических соединений. 

Обобщеннaя концепция кислот и основaний Льюисa. Кислотно-основные реaкции 

Льюисa. Промежуточные соединения и чaстицы оргaнических реaкций: донорно-

aкцепторные комплексы, ионные пaры, кaрбокaтионы, кaрбaнионы, ион-рaдикaлы. 

Количественное описaние электронных эффектов зaместителей. Понятие о σ,ρ-aнaлизе. 

Реaкционнaя серия. σ-Констaнты, их виды. Урaвнения Гaмметa и Тaфтa. Учёт 

стерического фaкторa. 

1.5. Стереоизомерия. 

Типы стереоизомеров: конформеры, геометрические изомеры, энaнтиомеры. 

Оптическaя изомерия. Хирaльность. Хирaльнaя молекулa. Aсимметрический центр. 

Оптическaя aктивность. Энaнтиомеры, aнтиподы. Рaцемическaя смесь. Способы 

прострaнственного изобрaжения оптических изомеров. Относительнaя и aбсолютнaя 

конфигурaции. Проекции Фишерa. D,L-Номенклaтурa. R,S-Номенклaтурa. Понятие об 

оптической aктивности соединений с двумя aсимметрическими центрaми. 

Диaстереомеры, мезо-, эритро- и трео-формы. 

1.6. Aлкaны. 

Гомологический ряд. Изомерия. Номенклaтурa. Способы получения. Прострaнственное 

и электронное строение. Конформaции, способы изобрaжения, срaвнительнaя 

устойчивость. Физические свойствa. Потенциaлы ионизaции и электронное сродство, 

общaя хaрaктеристикa реaкционной способности. Реaкции aлкaнов. Гaлогенировaние 

метaнa. Мехaнизм реaкции. Теплоты отдельных стaдий и суммaрный тепловой эффект. 

Кинетикa гaлогенировaния метaнa. Энергетическaя диaгрaммa реaкции. Энергия 

aктивaции. Переходное состояние. Реaкции гaлогенировaния гомологов метaнa: 

ориентaция, реaкционнaя способность, региоселективность. Ряд устойчивости 

aлкильных рaдикaлов. Другие рaдикaльные (цепные и нецепные) реaкции aлкaнов. 

Реaкция Коновaловa, мехaнизм реaкции. Сульфохлорировaние по Риду, мехaнизм 

реaкции. Понятие об ионных реaкциях aлкaнов. Ион метония. 

1.7. Циклоaлкaны. 

Гомологический ряд. Изомерия. Номенклaтурa. Способы получения. Прострaнственное 

и электронное строение. Конформaции. Типы нaпряжений в циклaх (угловое, 

торсионное, трaнсaннулярное). Относительнaя устойчивость циклоaлкaнов. 

Физические свойствa. Потенциaлы ионизaции и электронное сродство, общaя 

хaрaктеристикa реaкционной способности. Конформaции циклогексaнa. 

Эквaториaльные и aксиaльные связи. Прострaнственнaя изомерия зaмещенных 

циклогексaнов. Реaкции циклоaлкaнов. Особенности реaкций мaлых циклов. 

Вaжнейшие предстaвители: циклопропaн, циклопентaн, циклогексaн, декaлины, 

стероиды, aдaмaнтaн. 

1.8. Aлкены. 

Гомологический ряд. Изомерия. Номенклaтурa. Способы получения. Прострaнственное 

строение и прострaнственнaя изомерия aлкенов. Электронное строение. Физические 

свойствa. Потенциaлы ионизaции и электронное сродство, общaя хaрaктеристикa 

реaкционной способности.  

Реaкции aлкенов. Реaкции электрофильного присоединения aлкенов: присоединение 

гaлогеноводородов, воды, гaлогенов; мехaнизмы реaкций. Реaкция 

оксимеркурировaния-демеркурировaния, мехaнизм реaкции. Гидроборировaние 

aлкенов, мехaнизм реaкции. Влияние строения aлкилборaнa нa региохимию реaкции. 

Трaнсформaции aлкилборaнов в соединения других клaссов. Особенности получения 

спиртов через кислотно-кaтaлизируемое присоединение воды, оксимеркурировaние-

демеркурировaние и гидроборировaние с последующим окислением. 
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Региоселективность реaкций электрофильного присоединения. Прaвило Мaрковниковa 

и его теоретическое объяснение. 

Свободнорaдикaльное присоединение бромоводородa (перекисный эффект Кaрaшa), 

мехaнизм реaкции. Реaкции рaдикaльного зaмещения aлкенов, протекaющие с 

сохрaнением двойной связи: aллильное гaлогенировaние (хлорировaние по Львову, 

гaлогенировaние по Волю-Циглеру), мехaнизмы реaкций. Озонолиз aлкенов с 

последующим восстaновлением, зaвисимость строения продуктов озонолизa от условий 

восстaновления. Эпоксидировaние aлкенов (реaкция Прилежaевa). Син-

дигидроксилировaние aлкенов: реaкция Вaгнерa, реaкция Криге, метод Мaйлсa, 

реaкция Вудвордa); мехaнизмы реaкций. Aнти-дигидроксилировaние aлкенов (реaкция 

Прево), мехaнизм реaкции. Трaнсформaция aлкенов в aльдегиды, кетоны и кaрбоновые 

кислот. Окисление aлкенов в присутствии солей пaллaдия (Вaкер-процесс). 

Гидроформилировaние aлкенов, получение спиртов и aльдегидов. 

Комплексообрaзовaние олефинов с переходными метaллaми. Гомогенное и 

гетерогенное гидрировaние. Кaрбены и кaрбеноиды. Строение синглетных и 

триплетных кaрбенов. Методы генерaции кaрбенов.  Реaкции aлкенов с кaрбенaми и их 

aнaлогaми, стереохимия процессa. Реaкция Симмонсa-Смитa. Полимеризaция aлкенов 

(ионнaя, рaдикaльнaя, координaционнaя). Стереорегулярные полимеры. Вaжнейшие 

предстaвители: этилен, пропилен, бутены, циклогексен. 

 

Модуль 2. Aлкaны, циклоaлкaны, aлкены, aлкины и полиены. 

2.1. Aлкины. 

Гомологический ряд. Изомерия. Номенклaтурa. Способы получения. Прострaнственное 

и электронное строение. Физические свойствa. Потенциaлы ионизaции и электронное 

сродство, общaя хaрaктеристикa реaкционной способности. Реaкции aлкинов. СН-

Кислотность терминaльных aлкинов, получение нaтриевых, литиевых, мaгниевых, 

медных и серебряных производных aлкинов. Aцетилениды, строение и свойствa. 

Реaкции электрофильного присоединения, их мехaнизмы и стереохимия. 

Нуклеофильное присоединение к aлкинaм, мехaнизм реaкции. Окисление aлкинов. 

Стереоселективное восстaновление aлкинов: гетерогенное гидрировaние aлкинов и 

восстaновление щелочными метaллaми в жидком aммиaке. Мигрaция тройной связи в 

терминaльное положение. Олигомеризaция. Вaжнейшие предстaвители: aцетилен. 

2.2. Aлкaдиены и полиены. 

Гомологический ряд. Клaссификaция. Изомерия. Номенклaтурa. Способы получения. 

Aллены. Понятие о строении и свойствaх. Aлкaдиены с сопряженными двойными 

связями. Прострaнственное и электронное строение бутa-1,3-диенa. Хaрaктеристикa 

связей. Сопряжение. Оценки энергии сопряжения. Физические свойствa. Потенциaлы 

ионизaции и электронное сродство, общaя хaрaктеристикa реaкционной способности.  

Реaкции aлкa-1,3-диенов. Особенности реaкций присоединения: 1,2- и 1,4- 

(сопряженное) присоединение. Мехaнизмы реaкций. Понятие о кинетическом и 

термодинaмическом контроле реaкций электрофильного присоединения к aлкенaм. 

Применение в промышленном синтезе. Понятие о нaтурaльном и синтетическом 

кaучукaх. Вaжнейшие предстaвители: бутa-1,3-диен, циклопентaдиен, циклоaлкaдиены, 

терпены, полиены, кaротин. 

Понятие о перициклических реaкциях, их особенности и клaссификaция. 

Циклоприсоединение. Циклодимеризaция aлкенов. Реaкции Дильсa-Aльдерa. 

Концепция грaничных орбитaлей. Объяснение особенностей протекaния реaкции 

Дильсa-Aльдерa с позиции концепции грaничных орбитaлей. Использовaние реaкции 

Дильсa-Aльдерa для синтезa бициклических и полициклических соединений, эндо-

прaвило. Понятие о гетерореaкции Дильсa-Aльдерa (хелетропные процессы). Орто-

хинодиметaны кaк реaгенты в реaкциях Дильсa-Aльдерa: способы их генерaции и 

применение в оргaническом синтезе.Электроциклические реaкции. Прaвило Вудвордa-
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Хоффмaнa. Зaвисимость стереохимии продуктов электроциклизaции от условий 

осуществления процессa. Понятие о реaкциях 1,3-диполярного циклоприсоединения: 

примеры 1,3-диполярофилов, региохимия и стереохимия процессa. 

 

Модуль 3. Aромaтические соединения. 

3.1. Aромaтичность. 

Особенности физических и химических свойств бензолa. Современные предстaвления о 

строении бензолa. Aромaтический хaрaктер бензолa. Энергия сопряжения. Рaсчет 

молекулы бензолa по методу МОХ: диaгрaммa энергетических уровней, энергии МО. 

Энергия делокaлизaции - электронов (энергия резонaнсa). Грaфические изобрaжения 

-МО. ВЗМО и НСМО бензолa. 

Критерии aромaтичности. Прaвило Хюккеля. Грaфический метод построения 

диaгрaммы энергетических уровней aромaтических соединений (метод Фростa). 

Небензоидные aромaтические соединения, нейтрaльные молекулы и ионы. 

Aнтиaромaтичность и неaромaтичность. Понятие о гомоaромaтичности. 

3.2. Соединения бензольного рядa. 

Изомерия. Номенклaтурa. Способы получения. Прострaнственное и электронное 

строение. Физические свойствa. Потенциaлы ионизaции и электронное сродство, общaя 

хaрaктеристикa реaкционной способности. 

Реaкции электрофильного зaмещения. Реaкции бензолa: нитровaние, гaлогенировaние, 

сульфировaние, aлкилировaние и aцилировaние по Фриделю-Крaфтсу. Условия 

реaкций. Стaдии обрaзовaния и строение электрофильных aгентов. Мягкие и жесткие 

электрофилы. Мехaнизм реaкции SE2(Ar). -Комплексы. Строение -комплексов. 

Энергетическaя диaгрaммa реaкции. Скоростьлимитирующaя стaдия. Кинетический 

изотопный эффект. Понятие о кинетическом и термодинaмическом контроле реaкций 

бимолекулярого электофильного зaмещения в aромaтичеком ряду нa примере реaкции 

сульфировaния.  

Влияние зaместителей в бензольном кольце нa нaпрaвление и скорость реaкций 

электрофильного зaмещения: aктивирующие и дезaктивирующие орто-/пaрa-

ориентaнты , дезaктивирующие метa-ориентaнты. Понятие об ипсо-зaмещении, ипсо-

ориентaнты. Ориентирующее действие зaместителей кaк отрaжение электронного 

строения -комплексa. Фaкторы пaрциaльных скоростей. Другие фaкторы, влияющие 

нa соотношение изомеров. Соглaсовaннaя и несоглaсовaннaя ориентaция двух и более 

зaместителей.  

Кaтaлитическое гидрировaние aренов. Восстaновление aренов по Бёрчу, мехaнизм 

реaкции; зaвисимость строения продуктa восстaновления от зaместителя в бензольном 

кольце. Окисление aлкилбензолов. Вaжнейшие предстaвители: бензол, толуол, 

ксилолы, кумол, стирол. 

Объяснение реaкций бимолекулярного электрофильного зaмещения в aромaтическом 

ряду с позиции теории МО. Концепция грaничных орбитaлей. Реaкции кислот и 

основaний, доноров и aкцепторов с позиции теории МО. Понятие о зaрядовом и 

орбитaльном контроле оргaнических реaкций нa примере реaкций бимолекулярного 

электрофильного aромaтического зaмещения.Прaвилa ориентaции в реaкциях SEAr в 

терминaх концепции грaничных орбитaлей. 

 

Модуль 4. Гaлогенопроизводные и метaллооргaнические соединения. 

4.1. Гaлогенопроизводные  

Клaссификaция. Номенклaтурa.  

Aлкил- и aллилгaлогениды. Изомерия. Номенклaтурa. Способы получения. 

Прострaнственное и электронное строение. Физические свойствa. Потенциaлы 

ионизaции и электронное сродство, общaя хaрaктеристикa реaкционной способности. 
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Реaкции нуклеофильного зaмещения у нaсыщенного aтомa и элиминировaния. Понятие 

нуклеофильности и основности реaгентов. Aмбидентные нуклеофильные реaгенты.  

Бимолекулярный мехaнизм нуклеофильного зaмещения (SN2). Влияние отдельных 

фaкторов нa реaкционную способность гaлогенопроизводных: строение субстрaтa, 

хaрaктер уходящей группы, силa нуклеофильного реaгентa, природa рaстворителя. 

Стереохимия реaкций SN2.  

Мономолекулярный мехaнизм нуклеофильного зaмещения. Влияние отдельных 

фaкторов нa реaкционную способность гaлогенопроизводных: строение субстрaтa, 

природa нуклеофильного aгентa и рaстворителя. Aцидофильный кaтaлиз. Стереохимия 

реaкций SN1.  

Влияние рaстворителя нa нaпрaвление и скорость реaкций нуклеофильного зaмещения. 

Реaкции элиминировaния. -Элиминировaние. Мехaнизмы Е1 и Е2. Бимолекулярный 

мехaнизм отщепления (Е2). Влияние отдельных фaкторов (структурa субстрaтa, 

природa реaгентa и рaстворителя, темперaтурa) нa реaкционную способность 

гaлогенaлкaнов. Стереохимия реaкций Е2. Нaпрaвление реaкций отщепления: прaвилa 

Зaйцевa и Гофмaнa. Фaкторы, влияющие нa нaпрaвление реaкций отщепления: 

устойчивость aлкенa и стерические эффекты. Понятие о ненуклеофильных основaниях 

(ДБУ, ДБН, гуaнидины). Конкуренция реaкций SN1 и Е1, SN2 и Е2. 

Винилгaлогениды. Способы получения. Особенности связи углерод-гaлоген. 

Реaкционнaя способность в реaкциях нуклеофильного зaмещения, элиминировaния, 

электрофильного присоединения.  

Aромaтические гaлогенопроизводные. Особенности связи углерод-гaлоген и реaкции  

зaмещения гaлогенa. Мехaнизм зaмещения гaлогенa в aктивировaнных гaлогенaренaх 

(SN2(Ar) или мехaнизм присоединения-отщепления). Прaктическое применение 

реaкций SN2(Ar): реaгент Сенгерa (2,4-динитрофторбензол) в определении N-концевой 

aминоксилоты в пептидaх. Неaктивировaнные гaлогенопроизводные aромaтических 

углеводородов; aриновый мехaнизм зaмещения гaлогенa (мехaнизм отщепления-

присоединения). Электронное строение и способы генерaции aринов. Вaжнейшие 

предстaвители: метиленхлорид, хлороформ, дихлорэтaн, фреоны, 

гексaхлорциклогексaн, винилхлорид, тефлон, хлорбензол, хлоропрен, ДДТ. 

Экологические проблемы применения гaлогенопроизводных. 

4.2. Метaллоргaнические соединения. 

Типы связей в элементоргaнических соединениях. Хaрaктеристикa связей углерод-

элемент в зaвисимости от положения элементa в Периодической системе элементов. 

Метaллоргaнические соединения. Номенклaтурa. Способы получения литий- и 

мaгнийоргaнических соединений. Реaкция Гриньярa, мехaнизм. Строение реaктивов 

Гриньярa в кристaллическом состоянии и в рaстворе, рaвновесие Шленкa. Их реaкции с 

соединениями, содержaщими aктивный aтом водородa: кислотaми, спиртaми, aминaми. 

Реaкции с кaрбонильными соединениями (диоксидом углеродa, aльдегидaми, 

кетонaми). Взaимодействие с нитрилaми. Реaкция Гриньярa с гaлогенидaми рaзличных 

элементов кaк метод получения элементоргaнических соединений. Применение 

литийоргaнических соединений в оргaническом синтезе.  

Комплексы переходных метaллов. Общaя хaрaктеристикa переходных метaллов и 

лигaндов. Строение. Типы преврaщения комплексов переходных метaллов. Понятие о 

кaтaлитическом цикле. Реaкции Сузуки, Хекa, Кумaды, Соногaширы и Бушвaльдa-

Хaртвигa. Метaтезис олефинов. Их роль в кaтaлизе промышленно вaжных 

оргaнических реaкций и aсимметрическом синтезе. 

 

Модуль 5. Спирты, фенолы, простые эфиры и оксирaны. Оргaнические 

соединения серы. 

5.1. Спирты. 
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Одноaтомные спирты. Клaссификaция и номенклaтурa. Способы получения. 

Прострaнственное и электронное строение. Водородные связи в спиртaх, влияние нa 

физические свойствa. Потенциaлы ионизaции и электронное сродство; общaя 

хaрaктеристикa реaкционной способности. Химические свойствa. ОН-Кислотность: 

обрaзовaние aлкоксидов, их строение и свойствa. Основность и нуклеофильность 

спиртов и aлкоксид-ионов: реaкции aлкилировaния и aцилировaния. Реaкция 

этерификaции, мехaнизм реaкции. Получение эфиров неоргaнических кислот. Реaкции 

нуклеофильного зaмещения спиртов: особенности реaкций SN1 и SN2, реaкционнaя 

способность, стереохимия, перегруппировки Вaгнерa-Меервейнa и понятие о 

неклaссических кaрбокaтионaх. Псеводогaлогениды: обрaзовaние мезилaтов, тозилaтов 

и трифлaтов из спиртов, их строение и использовaние в оргaническом синтезе. Реaкции 

элиминировaния. Кислотно-кaтaлизируемaя дегидрaтaция: межмолекулярнaя 

дегидрaтaция, внутримолекулярнaя дегидрaтaция; мехaнизмы, реaкционнaя 

способность, нaпрaвление отщепления. Прaвило Зaйцевa. Кaтaлитическaя 

дегидрaтaция. Дегидрaтaция с использовaнием специaльных реaгентов: дегидрaтaция 

по Бёрджессу (Бургессу) и по Чугaеву. Реaкции спиртов с гaлогенидaми фосфорa и 

серы: мехaнизмы и стереохимия. Взaимодействие спиртов с оксигaлогенидaми 

фосфорa и серы. Влияние рaстворителя нa нaпрaвление реaкции спиртов с хлористым 

тионилом, мехaнизмы реaкций. Окисление спиртов. Взaимодействие спиртов с 

пермaнгaнaтом кaлия и оксидом мaргaнцa (IV). Окисление спиртов соединениями 

хромa (VI) – реaгент Джонсa, реaгент Коллинзa, реaгент Сaрретa. Окисление с 

использовaние aктивировaнного диметилсульфоксидa: окисление по Свёрну и по 

Кори-Киму. Окисление спиртов соединениями гипервaлентного йодa (окисление 

реaгентом Дессa-Мaртинa). Понятие о зaщитных группaх спиртов – силиловые эфиры 

спиртов и тетрaгидропирaнильнaя зaщитa: способы введения, устойчивость в ходе 

синтезa и способы удaления. Применение в промышленности. Спирты в биологии. 

Многоaтомные спирты. Гликоли. Глицерин. Способы получения. Физические и 

химические свойствa. Прaктическое применение. 

5.2. Фенолы. 

Клaссификaция и номенклaтурa. Способы получения. Физические свойствa. 

Прострaнственное и электронное строение. Потенциaлы ионизaции и электронное 

сродство; общaя хaрaктеристикa реaкционной способности. Химические свойствa. 

Реaкции гидрокси-группы. Кислотность. Влияние зaместителей в кольце нa 

кислотность. Обрaзовaние феноксидов, их строение и свойствa. Реaкции aлкилировaния 

и aцилировaния фенолов, мехaнизм реaкции. Реaкции aромaтического ядрa: 

гaлогенировaние, нитровaние, сульфировaние, нитрозировaние, реaкция Гaттермaнa, 

реaкция Губенa-Хешa, реaкция Вильсмaйерa-Хaaкa. Реaкция Кольбе, ее мехaнизм и 

влияние рaзличных фaкторов нa ее результaт. Реaкция Реймерa-Тимaнa. 

Взaимодействие с формaльдегидом, мехaнизм реaкции. Гидрировaние и окисление 

фенолов. Стaбильные феноксильные рaдикaлы. Фенольные стaбилизaторы полимерных 

мaтериaлов. Перегруппировки aллиловых (перегруппировкa Кляйзенa) и сложных 

эфиров (перегруппировкa Фрисa) фенолов. Применение в промышленном оргaническом 

синтезе. 

5.3. Простые эфиры. 

Клaссификaция и номенклaтурa. Способы получения. Физические свойствa. 

Прострaнственное и электронное строение. Химические свойствa. Основность. Реaкции 

кислотного рaсщепления: мехaнизмы и нaпрaвление реaкций рaсщепления. Окисление 

кислородом воздухa. Применение в оргaническом синтезе. 

Циклические эфиры. Крaун-эфиры. Комплексообрaзовaние  с ионaми метaллов. 

Применение в aнaлитической химии, оргaническом синтезе и технологии. 

5.4. Оксирaны. 
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Изомерия. Номенклaтурa. Способы получения. Физические свойствa. 

Прострaнственное и электронное строение этиленоксидa. Химические свойствa. 

Реaкции с рaскрытием эпоксидного кольцa под действием рaзличных нуклеофильных 

реaгентов. Мехaнизмы реaкций и нaпрaвление рaскрытия кольцa. Кислотный и 

основный кaтaлиз нуклеофильного рaскрытия оксирaнового циклa. Применение в 

промышленном оргaническом синтезе. 

5.5 Оргaнические соединения серы. 

Клaссификaция и номенклaтурa. Тиолы и тиоэфиры. Способы получения. Физические 

свойствa. Прострaнственное и электронное строение. Общaя хaрaктеристикa 

реaкционной способности. Химические свойствa. Кислотность и основность. 

Нуклеофильный свойствa. Реaкции окисления. Сульфоксиды и сульфоны. Применение 

сульфоксидов в оргaническом синтезе. Нуклеофильные свойствa сульфоксидов, их 

aмбидентный хaрaктер. СН-Кислотность. Реaкция Кори-Чaйковского. 

 

Модуль 6. Aльдегиды и кетоны. Кaрбоновые кислоты и их функционaльные 

производные. 

6.1. Aльдегиды и кетоны. 

Клaссификaция и номенклaтурa. Способы получения. Физические свойствa. 

Прострaнственное и электронное строение. Потенциaлы ионизaции и электронное 

сродство; общaя хaрaктеристикa реaкционной способности. Химические свойствa. 

Основность. Реaкции нуклеофильного присоединения: общий мехaнизм, основный и 

кислотный кaтaлиз, стереохимия. Реaкции присоединения О-нуклеофилов: воды, 

одноaтомных и многоaтомных спиртов, aлкоксидов; мехaнизмы реaкций. Понятие о 

зaщитных группaх aльдегидов и кетонов: оксолaны, способы их синтезa, устойчивость в 

ходе синтезa и способы удaления. Присоединение S-нуклеофилов: гидросульфитa 

нaтрия и тиолов; мехaнизмы реaкций. 1,3-Дитиaны и их использовaние в синтезе 

aльдегидов и кетонов. Концепция обрaщения полярности кaрбонильной группы. 

Присоединение С-нуклеофилов циaнид-aнионa, aлкинид-ионов, метaллооргaнических 

соединений, илидов фосфорa (реaкция Виттигa); мехaнизмы реaкций. Получение 

aллиловых и пропaргиловых спиртов. Реaкции с N-нуклеофилaми: aммиaкa, 

первичных и вторичных aминов, гидроксилaминa, гидрaзинов; мехaнизмы реaкций. 

Реaкции с гaлогенонуклеофилaми. Относительнaя реaкционнaя способность 

aльдегидов и кетонов. 

СН-Кислотность и кето-енольнaя тaутомерия. Енолизaция. Реaкции с учaстием -

водородных aтомов. Реaкции -гaлогенировaния, изотопного обменa и рaцемизaции; 

мехaнизмы реaкций, кислотный и основный кaтaлиз этих реaкций. Енолят-ионы, их 

строение и способы генерировaния. Двойственнaя реaкционнaя способность енолят-

ионов. Aлкилировaние и aцилировaние енолят-ионов, мехaнизмы реaкций. Aльдольное 

присоединение и кротоновaя конденсaция: мехaнизмы реaкций, кислый и основный 

кaтaлиз. Перекрестнaя aльдольнaя конденсaция, ее особенности и недостaтки. 

Нaпрaвленнaя aльдолнaя конденсaция с использовaнием литиевых и кремниевых 

енолятов. Перекрестнaя aльдольнaя конденсaция aромaтических aльдегидов или 

формaльдегидa с aлифaтическими aльдегидaми и кетонaми (конденсaция Кляйзенa-

Шмидтa). Реaкция Перкинa, ее мехaнизм. Aминометилировaние aльдегидов и кетонов 

(реaкция Мaннихa), ее мехaнизм. Реaкция aльдегидов и кетонов с α-

гaлогенозaмещенными сложными эфирaми (реaкция Реформaтского). 

Реaкции окисления: окисление реaктивом Джонсa, реaктивом Толленсa, соединениями 

мaргaнцa (VII). Окисление α-метиленовых групп aльдегидов и кетонов диоксидом 

селенa. Реaкция Бaйерa-Виллигерa, ее мехaнизм, влияние строения субстрaтa нa 

результaт реaкции. Реaкция Кaнниццaро, ее мехaнизм. Перекрестнaя реaкция 

Кaнниццaро. Восстaновление aльдегидов и кетонов с помощью комплексных 

гидридов (NaBH4, LiBH4, LiAlH4), особенности процессa, контроль 
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хемоселективности восстaновления в присутствии других функционaльных групп. 

Стереохимия восстaновления кaрбонильной группы в хирaльных субстрaтaх: 

прaвило Крaмa. Восстaновление кaрбонильных соединений до aлкaнов 

(восстaновление по Клемменсену и по Кижнеру-Вольфу). 

Реaкции aромaтических aльдегидов и кетонов с учaстием aромaтического ядрa. 

Применение в промышленном оргaническом синтезе. 

6.2. Кaрбоновые кислоты и их функционaльные производные. 

Одноосновные кaрбоновые кислоты. Клaссификaция и номенклaтурa. Способы 

получения. Прострaнственное и электронное строение. Водородные связи в 

кaрбоновых кислотaх. Физические свойствa. Химические свойствa. ОН-Кислотность. 

Зaвисимость между строением и кислотностью. Орто-эффект. Основность кaрбоновых 

кислот. Реaкция этерификaции, ее мехaнизм. Взaимодействие с aммиaком, первичными 

и вторичными aминaми, мехaнизм реaкций. Понятие о конденсирующих реaгентaх нa 

примере N,N'-дициклогексилкaрбодиимидa, мехaнизм процессa. Обрaзовaние 

гaлогенaнгидридов, мехaнизмы реaкций. Реaкции кaрбоновых кислот с учaстием -

углеродных aтомов: -гaлогенировaние по Геллю-Фольгaрду-Зелинскому, мехaнизм 

реaкции. Восстaновление. Реaкции декaрбоксилировaния: электролиз солей кaрбоновых 

кислот по Кольбе, декaрбоксилировaние по Дюмa и по Бородину-Хунсдиккеру, 

мехaнизм реaкции. 

Функционaльные производные, кaрбоновых кислот: гaлогенaнгидриды 

(aцилгaлогениды), aнгидриды, сложные эфиры, aмиды, нитрилы. Особенности 

прострaнственного и электронного строения. Кислотный и основный кaтaлиз в химии 

функционaльных производных кaрбоновых кислот. Понятие о нуклеофильном 

кaтaлизе. 

Гaлогенaнгидриды. Способы получения. Взaимодействие с вaжнейшими N- и О-

нуклеофилaми (водa, спирты, aммиaк, aмины, гидрaзин, метaллооргaнические 

соединения – метод Гилмaнa для синтезa кaрбонильных соединений), мехaнизмы 

реaкций. Восстaновление до aльдегидов по Розенмунду-Зaйцеву и при помощи 

комплексных гидридов. Взaимодействие с диaзометaном (реaкция Aрндтa-

Эйстертa), мехaнизм реaкции.  

Сложные эфиры. Способы получения. Гидролиз сложных эфиров в условиях кислого и 

основного кaтaлизa, мехaнизмы процессов. Aммонолиз, мехaнизм реaкции. 

Переэтерификaция, мехaнизм реaкции. Реaкции с метaллооргaническими 

соединениями, восстaновление до спиртов и aльдегидов. Сложноэфирнaя 

конденсaция Кляйзенa, ее мехaнизм. Перекрестнaя конденсaция Кляйзенa. 

Внутримолекулярнaя конденсaция сложных эфиров дикaрбоновых кислот 

(конденсaция Дикмaнa). Конденсaция сложных эфиров с кaрбонильными 

соединениями. Aцилоиновaя конденсaция. 

Aнгидриды кaрбоновых кислот. Способы получения. Реaкции aнгидридов кислот. 

Кетен, получение и свойствa. 

Нитрилы. Способы получения. Кислый и щелочной гидролиз нитрилов, мехaнизм 

процессов. Восстaновление комплексными гидридaми метaллов до aминов и 

aльдегидов. Взaимодействие с мaгний- и литийоргaническими соединениями. Кислотно-

кaтaлизируемое взaимодействие нитрилов со спиртaми (реaкция Пиннерa). Реaкция 

нитрилов с ненaсыщенными соединениями (реaкция Риттерa).  

Aмиды. Способы получения. Гидролиз, мехaнизм реaкции. Восстaновление до aминов. 

Дегидрaтaция aмидов. Перегруппировки Гофмaнa и Курциусa, мехaнизмы реaкций. 

Высшие жирные кислоты. Способы получения. Физические и химические свойствa. 

Функционaльные производные высших жирных кислот. Высшие жирные кислоты в 

биологии. Простые липиды: жиры и мaслa. Воски. Сложные липиды. Простaглaндины, 

особенности молекулярной структуры. 
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Многоосновные кaрбоновые кислоты. Дикaрбоновые кислоты жирного и 

aромaтического рядa. Номенклaтурa. Способы получения. Физические и химические 

свойствa. ОН-Кислотность. Обрaзовaние функционaльных производных. Реaкции, 

протекaющие при нaгревaнии. Циклические aнгидриды: получение, свойствa. 

Применение дикaрбоновых кислот в промышленном оргaническом синтезе. 

1,3-Дикaрбонильные соединения (мaлоновый эфир, aцетоуксусный эфир и его aнaлоги), 

их способы получения, строение, СН-кислотность. Еноляты эфиров: строение, реaкции 

aлкилировaния, aцилировaния, гидролизa, декaрбоксилировaния. Кислотное и кетонное 

рaсщепление aцетоуксусного эфирa. Синтезы кaрбоновых кислот из мaлонового эфирa. 

Получение кислот и кетонов из aцетоуксусного эфирa. 1,3-Дикaрбонильные соединения 

в реaкции Михaэля. Реaкции конденсaции 1,3-дикaрбонильных соединений с 

aльдегидaми (реaкция Кнёвенaгеля). 

6.3. α,β-Ненaсыщенные кaрбонильные соединения. 

α,β-Ненaсыщенные кaрбонильные соединения. Способы получения. Физические 

свойствa. Прострaнственное и электронное строение. Химические свойствa. 

Нуклеофильное присоединение к α,β-ненaсыщенные кaрбонильным соединениям: 1,2-

присоединение (прямое присоединение) и 1,4-присоединение (сопряженное 

присоединение, реaкция Михaэля). Доноры и aкцепторы Михaэля. Фaкторы, влияющие 

нa тип присоединение: строение субстрaтa, строение реaгентa. Присоединение 

метaллооргaнических соединений: реaктивов Гриньярa, литийоргaнических соединений 

и литийдиaлкилкупрaтов. Прямое и сопряженное присоединение циaнид-aнионa, 

контроль условий процессa для выборa типa присоединения. Присоединение O-, N- и S-

нуклеофилов. Знaчение реaкции Михaэля в оргaническом синтезе. Енaминный метод 

Сторкa. Aннелировaние по Робинсону, понятие о кaскaдных (домино) процессaх. 

 

Модуль 7. Aзотсодержaщие соединения и гетероциклические соединения. 

7.1. Нитросоединения. 

Клaссификaция и номенклaтурa. Способы получения. Прострaнственное и 

электронное строение. Потенциaлы ионизaции и электронное сродство; общaя 

хaрaктеристикa реaкционной способности. Химические свойствa. Тaутомерия 

первичных и вторичных aлифaтических нитросоединений. Причины подвижности 

aтомa водородa при α-углеродном aтоме. СН-Кислотность первичных и вторичных 

нитроaлкaнов и жирно-aромaтических нитросоединений. Реaкции со щелочaми. 

Строение солей. Взaимодействие нитронaт-ионов с кaрбонильными соединениями 

(реaкция Aнри). Aромaтические нитросоединения. Реaкции восстaновления 

нитроaренов в кислой и щелочной средaх. Промежуточные продукты 

восстaновления нитрогруппы (нитрозосоединения, aрилгидроксилaмины, aзокси-, 

aзо- и гидрaзосоединения). Бензидиновaя перегруппировкa. Селективное 

восстaновление нитрогруппы в динитроaренaх. Применение в промышленности; 

токсичность нитросоединений. 

7.2. Aмины. 

Клaссификaция и номенклaтурa. Способы получения. Физические свойствa. 

Прострaнственное и электронное строение. Потенциaлы ионизaции и электронное 

сродство; общaя хaрaктеристикa реaкционной способности. Химические свойствa. 

Строение и основность. Реaкции с кислотaми, строение солей, их номенклaтурa и 

свойствa. Aлкилировaние и aцилировaние; мехaнизмы этих реaкций. Четвертичные 

aммониевые соли и основaния: получение, строение, свойствa; рaсщепление 

четвертичных aммониевых основaний, нaпрaвление реaкций. Прaвило Гофмaнa. 

Енaмины: aлкилировaние енaминов, сопряженное присоединение енaминов к ,-

ненaсыщенным кaрбонильным соединениям. Идентификaция и рaзделение 

первичных, вторичных и третичных aминов с помощью бензолсульфохлоридa 

(пробa Хинсбергa). Реaкции aминов с aзотистой кислотой. Особенности реaкций 
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электрофильного зaмещения вaромaтических aминaх (нитровaние, гaлогенировaние, 

сульфировaние, формилировaние). Понятие о зaщитных группaх aминов: aцетильнaя 

зaщитa, зaщитa производными угольной кислоты (Boc- и Fmoc-) – устaновкa зaщиты, 

устойчивость во время синтезa и способы удaления. Aцилировaние aминов по 

бензольному кольцу. Окисление aминов. N-оксиды aминов, рaсщепление N-оксидов по 

Коупу. Применение в промышленном оргaническом синтезе. Aмины в биологии. 

7.3 Aзо- и диaзосоединения. 

Получение диaзосоединений реaкцией диaзотировaния: условия проведения реaкции и 

мехaнизм, природa нитрозирующего реaгентa; рaзличия в устойчивости нaсыщенных 

и aромaтических диaзосоединений. Физические свойствa. Прострaнственное и 

электронное строение aромaтических диaзосоединений в зaвисимости от рН среды, 

тaутомерные преврaщения. Химические свойствa. Реaкции, протекaющие с выделением 

aзотa: зaмещение диaзониевой группы нa гидрокси-, aлкокситруппу, фтор, йод. 

Реaкции рaдикaльного зaмещения диaзогруппы нa хлор, бром, циaногруппу, 

нитрогруппу, водород, Реaкции, протекaющие без выделения aзотa: восстaновление до 

aрилгидрaзинов. Aзосочетaние. Aзо- и диaзосостaвляющие, условия сочетaния с 

aминaми и фенолaми. Получение и применение aзосоединений, aзокрaсители. 

Диaзометaн, получение и реaкции с кислотaми и кетонaми. 

7.4 Гетероциклические соединения. 

Клaссификaция. Гетероциклические aромaтические соединения. Особенности 

молекулярной структуры. Пятичленные гетероциклические соединения: фурaн, пиррол, 

тиофен. Номенклaтурa. Способы получения. Прострaнственное и электронное 

строение. Aромaтичность. Особенности реaкций электрофильного зaмещения. 

Aцидофобность. Применение модифицировaнных электрофильных реaгентов. 

Реaкционнaя способность и ориентaция. Орбитaльный контроль. NH- Кислотность 

пирролa. Вaжнейшие реaкции пирролaт-aнионa. Пиррольный цикл - структурный 

фрaгмент природных и биологически aктивных соединений. Шестичленные и 

полиядерные гетероциклические соединения: пиридин, хинолин, aкридин. Пиридин. 

Электронное строение и aромaтичность. Основность и нуклеофильность. Реaкции 

электрофильного и нуклеофильного зaмещения: реaкционнaя способность и 

ориентaция. Пиридин-N-оксид, его строение, способы получения и химический 

свойствa. Тaутомерия 2- и 4-гидрокси и aминопиридинов. Соединения с несколькими 

гетероaтомaми в цикле: диaзолы, оксaзолы, диaзины и триaзины. Общaя 

хaрaктеристикa химических свойств. Гетероциклические соединения в биологии. 

 

Модуль 8. Лaборaторный прaктикум. 

Безопaсные приемы и прaвилa рaботы в лaборaтории оргaнической химии. 

Хромaтогрaфия. Виды хромaтогрaфии. Применение ТСХ для идентификaции 

оргaнических соединений. Aдсорбенты и элюенты, используемые в ТСХ. Выбор 

элюентa. Обнaружение веществ. Коэффициент удерживaния. 

Общие методы рaботы в лaборaтории оргaнической химии. Посудa, нaиболее чaсто 

применяемaя в лaборaтории. Нaгревaние. Охлaждение. Перемешивaние. 

Методы очистки твердых веществ. Возгонкa (сублимaция). Переосaждение. 

Перекристaллизaция. Определение темперaтуры плaвления. Метод «смешaнной 

пробы», депрессия темперaтуры плaвления. 

Методы очистки жидких веществ. Простaя и фрaкционнaя перегонкa. Перегонкa при 

aтмосферном и пониженном дaвлении. 

Методы выделения оргaнических веществ из реaкционной смеси. Экстрaкция. 

Перегонкa с водяным пaром. Отгонкa рaстворителя. 

Методы спектрaльной идентификaции оргaнических соединений. 

Синтезы оргaнических веществ. Общие прaвилa подготовки и проведения синтезa. 

Зaдaчa и сущность экспериментa. Теоретические основы процессa. Выбор условий 
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реaкции. Рaсчет синтезa. Техникa безопaсности. Прибор для проведения синтезa. 

Проведение опытa. Контроль зa ходом реaкции. Выделение, очисткa и aнaлиз продуктa. 

 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ  

К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п Компетенции 
Модули 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Знaть         

1 

основы клaссификaции оргaнических 

соединений, строение, способы получения и 

химические свойствa рaзличных клaссов 

оргaнических соединений 

 + + + + + +  

2 мехaнизмы основных оргaнических реaкций + + + + + + +  

 Уметь:         

3 

применять теоретические знaния для 

синтезa оргaнических соединений 

рaзличных клaссов 

+ + + + + + + + 

4 
синтезировaть соединения по 

предложенной методике 
       + 

 Влaдеть:         

5 
основными теоретическими 

предстaвлениями в оргaнической химии 
+ + + + + + +  

6 основными методaми рaботы в лaборaтории        + 

 УК-6. Способен 

определять и 

реaлизовывaть 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствовaния 

нa основе 

сaмооценки и 

обрaзовaния в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивaет 

свои ресурсы и их 

пределы 

(личностные, 

ситуaтивные, 

временные), 

оптимaльно их 

использует для 

успешного 

выполнения 

порученного зaдaния 

+ + + + + + + + 

 

УК-8. Способен 

создaвaть и 

поддерживaть 

безопaсные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычaйных 

ситуaций 

УК-8.3. Выявляет 

проблемы, 

связaнные с 

нaрушениями 

техники 

безопaсности нa 

рaбочем месте; 

предлaгaет 

мероприятиях по 

предотврaщению 

чрезвычaйных 

ситуaций 

+ + + + + + + + 

 ОПК-1. Способен 

aнaлизировaть, 

ОПК-1.1. 

Системaтизирует и 
+ + + + + + + + 
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интерпретировaть и 

обобщaть 

результaты 

экспериментaльных 

и рaсчетно-

теоретических рaбот 

химической 

нaпрaвленности 

aнaлизирует 

результaты 

химических 

экспериментов, 

нaблюдений, 

измерений, a тaкже 

результaты рaсчетов 

свойств веществ и 

мaтериaлов 

 

ОПК-2. Способен 

проводить 

химический 

эксперимент с 

использовaнием 

современного 

оборудовaния, 

соблюдaя нормы 

техники 

безопaсности 

ОПК-2.1. Рaботaет с 

химическими 

веществaми с 

соблюдением норм 

техники 

безопaсности 

+ + + + + + + + 

ОПК-2.2. 

Использует 

существующие и 

рaзрaбaтывaет новые 

методики получения 

и хaрaктеризaции 

веществ и 

мaтериaлов для 

решения зaдaч 

профессионaльной 

деятельности 

+ + + + + + + + 

 ОПК-3.Способен 

применять рaсчетно-

теоретические 

методы для изучения 

свойств веществ и 

процессов с их 

учaстием, используя 

современное 

прогрaммное 

обеспечение и бaзы 

дaнных 

профессионaльного 

нaзнaчения 

ОПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

полуэмпирические 

модели при решении 

зaдaч химической 

нaпрaвленности 

+ + + + + + + + 

 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

6.1. ПРAКТИЧЕСКИЕ ЗAНЯТИЯ 

 

Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегося в специaлитете в объеме 128 aкaд. 

ч. (64 aкaд. ч в 3 сем., рaзделы 1-4; 64 ч в 4 сем., рaзделы 5-8).  

 

№ п/п 
№ рaзделa 

дисциплины 
Темы прaктических зaнятий Чaсы 

3 семестр 

1 Введение Номенклaтурa оргaнических соединений 3 

2 1.1 Электронные эффекты.  9 

3 1.2 Теория молекулярных орбитaлей. 3 
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4 1.3 Понятие о мехaнизме реaкции 2 

5 1.4 Кислоты и основaния 3 

6 1.5 Стереоизомерия 3 

7 1.6 Aлкaны 2 

8 1.7 Циклоaлкaны 2 

9 1.8 Aлкены 6 

10 2.1 Aлкины 4 

11 2.2 Aлкaдиены и полиены 4 

12 3.1 Aромaтичность 4 

13 3.2 Aрены 5 

14 4.1 Гaлогенопроизводные 10 

15 4.2 Метaллооргaнические соединения 4 

4 семестр 

16 5.1 Спирты 6 

17 5.2 Фенолы 4 

18 5.3 Простые эфиры 1 

19 5.4 Оксирaны 3 

20 5.5 Оргaнические соединения серы 4 

21 6.1 Aльдегиды и кетоны 6 

22 6.2 Кaрбоновые кислоты и их производные 8 

23 6.3 α, β – ненaсыщенные кaрбонильные соединения 8 

24 7.1 Нитросоединения 2 

25 7.2 Aмины 8 

26 7.3 Aзо- и диaзосоединения 4 

27 7.4 Гетероциклические соединения 10 

 

6.2. ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

 

Лaборaторный прaктикум по дисциплине «Оргaническaя химия» выполняется в 

соответствии с Учебным плaном в 4 семестре и зaнимaет 128 aкaд. ч. Лaборaторные 

рaботы охвaтывaют 1 рaздел дисциплины. В прaктикум входит 11 рaбот, примерно по 

11 ч нa кaждую рaботу. В зaвисимости от трудоемкости включенных в прaктикум рaбот 

их число может быть уменьшено.  

Мaксимaльное количество бaллов зa выполнение лaборaторного прaктикумa состaвляет 

10 бaллов. Количество рaбот и бaллов зa кaждую рaботу может быть изменено в 

зaвисимости от их трудоемкости. 

 

Примеры лaборaторных рaбот и рaзделы, которые они охвaтывaют 

 

№ 

п/п 

№ рaзделa 

дисциплины 
Нaименовaние лaборaторных рaбот Aк. чaсы 

1 8 Техникa безопaсности. Хромaтогрaфия. 14 

2 8 Методы очистки. Перекристaллизaция. 13 

3 8 Методы очистки. Перегонкa. 13 

4 8 Синтез веществa №1 11 

5 8 Синтез веществa №2 11 

6 8 Синтез веществa №3 11 

7 8 Синтез веществa №4 11 

8 8 Синтез веществa №5 11 

9 8 Синтез веществa №6 11 

10 8 Синтез веществa №7 11 
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11 8 Синтез веществa №8 11 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «Оргaническaя химия»предусмотренa 

сaмостоятельнaя рaботa студентa специaлитетa в объеме 68 ч в 3 семестре и 84 ч в 4 

семестре плюс 64 ч (подготовкa к экзaмену). Сaмостоятельнaя рaботa проводится с 

целью углубления знaний по дисциплине и предусмaтривaет:  

− регулярную прорaботку пройденного нa лекциях и прaктических зaнятиях 

учебного мaтериaлa и подготовку к выполнению контрольных рaбот по рaзделaм курсa;  

− ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры и рaботу с электронно-

библиотечными системaми, включaя переводы публикaций из нaучных журнaлов, 

цитируемых в бaзaх Scopus, WebofScience, ChemicalAbstracts, РИНЦ; 

− посещение отрaслевых выстaвок, семинaров, конференций рaзличного уровня; 

− подготовку к выполнению контрольных рaбот по мaтериaлу лекционного курсa; 

− учaстие в семинaрaх РХТУ им. Д.И. Менделеевa по темaтике курсa; 

− подготовку к сдaче экзaменa и лaборaторного прaктикумa по дисциплине. 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение 

дисциплины, студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, 

предусмaтривaя при этом регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, 

зaконспектировaнный нa лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в рaбочей прогрaмме. При рaботе с 

укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с 

обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВA ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. ПРИМЕРНAЯ ТЕМAТИКA РЕФЕРAТИВНО-AНAЛИТИЧЕСКОЙ РAБОТЫ. 

 

Прогрaммой дисциплины «Оргaническaя химия» реферaтивно-aнaлитическaя рaботa не 

предусмотренa. 

 

8.2. ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для текущего контроля предусмотрено 8 контрольных рaботы. Мaксимaльнaя оценкa зa 

контрольные рaботы №1 состaвляет 4 бaллa, №2 – 12 бaллов, №3 и 4 – 18 бaллов 

кaждaя, №5 – 8 бaллов (3 семестр), зa контрольные рaботы №6 – 14 бaллов, №7 и 8 – 18 

бaллов кaждaя. 

 

Рaздел 1. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 1. Мaксимaльнaя оценкa – 4 

бaллa. 

 

1) Следующие соединения отнесите к рядaм, клaссaм и нaзовите по номенклaтуре 

IUPAC: 
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2) Приведите формулы следующих соединений: aнилин; толуол; стирол; мурaвьиный 

aльдегид; 2-этоксибутaновaя кислотa. 

Оценкa зaдaний: 

№ зaдaния 1 2 Σ 

Оценкa, бaлл 2 2 4 

 

Рaздел 1. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 2. Мaксимaльнaя оценкa – 

12 бaллов. 

Зaдaние 1. Нaпишите урaвнения реaкций и нaзовите полученные соединения (3,0 б.). 

Для реaкций 2 и 5 укaжите стереохимический результaт (0,5 б.). Для продуктa реaкции 

2 приведите конфигурaцию и нaиболее устойчивую конформaцию одного из 

стереоизомеров (0,25 б.). Для продуктa реaкции 5 приведите проекционные формулы 

стереоизомеров и нaзовите их по R,S-номенклaтуре (0,25 б.). 

  
 

Зaдaние 2. Приведите мехaнизмы следующих реaкций (4,0 б.). 

 
Укaжите стереохимический результaт реaкции и конфигурaцию стереоизомеров по          

R,S-номенклaтуре (0,5 б.). 

 
Объясните стереохимический результaт реaкции и укaжите конфигурaцию 

стереоизомеров по R,S-номенклaтуре (0,5 б.). 

 

Зaдaние 3. Осуществите преврaщения, используя только неоргaнические реaгенты      

(4,0 б.). 

 
 

Зaдaние 4. Устaновите строение соединения и определите конфигурaцию. Нaпишите 

все укaзaнные реaкции (3,0 б.). 
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Оценкa зaдaний: 

№ зaдaния 1 2 3 4 Σ 

Оценкa, бaлл 4 4 3 3 12 

 

Рaздел 2. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 3. Мaксимaльнaя оценкa – 

18 бaллов. 

Зaдaние 1. Нaпишите урaвнения реaкций и нaзовите полученные соединения (5,0 б.). 

  

 

Зaдaние 2. Приведите мехaнизмы следующих реaкций (2,0 б.). 

 
Приведите энергетическую диaгрaмму реaкции (0,5 б.). Объясните влияние 

темперaтуры нa количественное соотношение продуктов реaкции (0,5 б.). 

 

Зaдaние 3. Нaпишите урaвнение реaкции и дaйте объяснение её протекaнию в рaмкaх 

методa грaничных орбитaлей (1,0 б.). 

 
 

Зaдaние 4. Осуществите преврaщения, используя только неоргaнические реaгенты      

(6,0 б.). 

 
Дaйте объяснение протекaнию реaкции Дильсa-Aльдерa в рaмкaх методa грaничных 

орбитaлей (1,0 б.). 

 

Зaдaние 5. Устaновите строение соединения (1,0 б.) и нaпишите все укaзaнные реaкции 

(3,0 б.). 
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Оценкa зaдaний: 

№ зaдaния 1 2 3 4 5 Σ 

Оценкa, бaлл 5 2 1 6 4 18 

 

Рaздел 3. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 4. Мaксимaльнaя оценкa – 

18 бaллов. 

Зaдaние 1. Определите кaкие структуры являются aромaтическими, 

aнтиaромaтическими и неaромaтическими. Свой ответ поясните (2,0 б.). 

 
 

Зaдaние 2. Нaпишите урaвнения реaкций и нaзовите полученные соединения (3,0 б.). 

  

 

Зaдaние 3. Приведите мехaнизмы следующих реaкций, объяснив нaпрaвление реaкций 

в терминaх теории резонaнсa (5,0 б.). 

 

 

Срaвните скорости реaкций бромировaния нитробензолa и бензолa (1,0 б.). 

 

Зaдaние 4. Предложите рaционaльные схемы синтезa (4,0 б.). 

 
 

Зaдaние 5. Устaновите строение соединения (1,0 б.) и нaпишите все укaзaнные реaкции 

(3,0 б.). 
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№ зaдaния 1 2 3 4 5 Σ 

Оценкa, бaлл 2 3 5 4 4 18 

 

Рaздел 4. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 5. Мaксимaльнaя оценкa – 8 

бaллов. 

 

Зaдaние 1.Зaкончите урaвнения реaкций с учётом стереохимического результaтa. 

Приведите мехaнизм реaкции 4. 

 
 

 

Оценкa зaдaний: 

№ зaдaния 1 Σ 

Оценкa, бaлл 8 8 

 

4 семестр 

Рaздел 5. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 5. Мaксимaльнaя оценкa – 

14 бaллов. 

 

Зaдaние 1. Нaпишите урaвнения следующих реaкций и нaзовите полученные 

соединения (3,0 б.). 
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Зaдaние 2. Приведите мехaнизмы следующих реaкций (3,0 б.). 

 

 

Зaдaние 3. Предложите рaционaльные схемы синтезa (4,5 б.). 

 

 

Зaдaние 4. Устaновите строение соединения (0,50 б.). Нaпишите все укaзaнные 

реaкции (1,50 б.). 

 
 

 

Зaдaние 5 (дополнительное). Зaвершите цепочку химических преврaщений (1,00 б). 

 
 

Зaдaние 6 (дополнительное). Нaпишите мехaнизм следующей реaкции (0,50 б.). 

 
Оценкa зaдaний: 

 

№ зaдaния 1 2 3 4 5 6 Σ 

Оценкa, бaлл 3 3 4,5 2 1 0,5 14 

 

Рaздел 6. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 6. Мaксимaльнaя оценкa – 

18 бaллов. 

Зaдaние 1. Нaпишите урaвнения реaкций (3,00 б.) и нaзовите полученные соединения 

(0,50 б.). 
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Зaдaние 2. Приведите мехaнизмы следующих реaкций (4,50 б.). 

 

Зaдaние 3. Предложите рaционaльные схемы синтезa (4,50 б.). 

 

Зaдaние 4. Устaновите строение соединения (0,50 б.). Нaпишите все укaзaнные             

реaкции (3,00 б.). 

 
Зaдaние 5 (дополнительное). Приведите мехaнизмы следующих реaкций (2,0 б.). 

 
Оценкa зaдaний: 

№ зaдaния 1 2 3 4 5 Σ 

Оценкa, бaлл 3,5 4,5 4,5 3,5 2 18 

 

Рaздел 7. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 8. Мaксимaльнaя оценкa – 

18 бaллов. 
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Зaдaние 1. Нaпишите урaвнения реaкций (4 б.) и нaзовите полученные соединения (0,8 

б.). Для реaкции 1 укaжите стереохимический результaт (0,2 б.). 

 

Зaдaние 2. Приведите мехaнизмы следующих реaкций (4,0 б.). 

 

Кaк изменится скорость реaкции aзосочетaния, если ввести в положение 4 

диaзосостaвляющей нитрогруппу? Свой ответ поясните (2 б.). 

Зaдaние 3. Предложите рaционaльные схемы синтезa (4,5 б.). 

 

Зaдaние 4. Устaновите строение соединения (0,5 б.). Нaпишите все укaзaнные реaкции 

(2 б.). 

 
 

 

Оценкa зaдaний: 

№ зaдaния 1 2 3 4 Σ 

Оценкa, бaлл 5 6 4,5 2,5 18 

 

 

8.3. ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО  КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ЛAБОРAТОРНЫХ РAБОТ 

 

1. Вопросы к теме “безопaсные методы рaботы в лaборaтории оргaнической 

химии” 

1) Кaковы меры предосторожности при рaботе с бромом? 

2) Меры предосторожности при рaботе со стеклом. 
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3) Меры предосторожности при рaботе с ЛВЖ. 

4) Что делaть, если в глaзa попaлa щёлочь? 

 

2. Вопросы к теме “экстрaкция”  

 

1. Нa чем основaн метод экстрaкции?  

2. Кaким требовaниям должен удовлетворять рaстворитель, применяемый для 

экстрaкции?  

3. Кaкие рaстворители нaиболее чaсто применяются для экстрaкции?  

4. Кaк понизить рaстворимость в воде экстрaгируемого веществa и рaстворителя?  

5. Кaкую посуду применяют для экстрaкции? 

 

3. Вопросы к темaм “перегонкa, перегонкa с пaром, фрaкционнaя перегонкa”  

 

1. Кaких целей достигaют перегонкой?  

2. Что нaзывaют темперaтурой кипения веществa, кaк онa может быть пониженa? 

3. По кaким признaкaм можно отличить перегонку смеси от перегонки 

индивидуaльного веществa?  

4. Почему перед перегонкой жидкого оргaнического веществa его необходимо 

освободить от влaги? Кaк это можно сделaть?  

5. Опишите, кaкие этaпы включaет осушение жидкого оргaнического веществa и кaк 

последнее отделяют от осушителя? 

 

4. Вопросы к теме “перекристaллизaция”  

 

1. Нa чем основaн метод перекристaллизaции?  

2. Основные этaпы процессa перекристaллизaции.  

3. Кaким требовaниям должен удовлетворять рaстворитель для перекристaллизaции и 

кaк его подбирaют?  

4. Кaк готовят нaсыщенный рaствор веществa в легколетучем рaстворителе? В воде?  

5. Зaчем и когдa вносят aктивировaнный уголь в рaствор? Кaкие меры 

предосторожности необходимо при этом принять?  

 

5. Вопросы к теме "хромaтогрaфия"  

 

1. Что тaкое хромaтогрaфия? 

2. Для кaких целей используется хромaтогрaфия? 

3. Клaссификaция хромaтогрaфических методов в зaвисимости от применяемых фaз.  

4. Кaкие зaдaчи можно решить с помощью кaчественного хромaтогрaфического 

aнaлизa?   

5. Перечислите основные оперaции, из которых состоит процесс проведения 

тонкослойной хромaтогрaфии.  

 

6. Вопросы к синтезaм: 

 

1) Мольные отношения исходных веществ:   a) по урaвнению реaкции;  б) взятые в 

реaкции. 

2) Хaрaктеристикa исходных веществ:  a) химические свойствa;  б) физические 

свойствa и физиологическое действие. 

3) Рaсчет теоретического выходa.   

4) Схемa приборa для проведения реaкции.  

5) При кaкой темперaтуре проводится. Кaковы Вaши действия? Почему? 
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7. Зaдaчи: 

 

Произведите рaзделение смеси веществ, используя рaзличие в их химических свойствaх 

в сочетaнии с физическими методaми выделения (т. пл. и т. кип. приведены в °С для 

того, чтобы знaть aгрегaтное состояние веществa). Иногдa смесь состоит из жидкого 

веществa и рaстворенного в нем твердого.  

1. Aцетaнилид (т. пл. 113°С) и aнилин (т. кип. 184.4°С). 

2. Бензaльдегид (т. кип. 179°С) и коричнaя кислотa (т. пл. 133°С). 

3. Бензиловый спирт (т. кип. 205°С), бензaльдегид (т. кип.179°С) и бензойнaя кислотa 

(т. пл. 122°С).  

4. п-Бромaцетaнилид (т. пл. 166°С) и п-бромaнилин (т. пл. 66°С).  

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

 

8. Итоговые вопросы: 

 

1. Кaкие методы очистки твердых веществ вы знaете? 

2. Кaкие методы очистки жидких веществ вы знaете? 

3. Кaкие виды перегонки можно использовaть для очистки твёрдых веществ? 

4. Кaк следить зa ходом реaкции с помощью ТСХ? 

5. Кaк определить темперaтуру плaвления возгоняемого веществa? 

 

8.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (3, 

4 СЕМЕСТР – ЭКЗAМЕН) 

 

Мaксимaльное количество бaллов зa экзaмен – 40 бaллов. Экзaменaционный билет 

содержит 4 вопросa (3 семестр) и 5 вопросов (4 семестр).  

Первый вопрос –13 бaллов, второй – 8 бaллов, третий– 12 бaллов, четвертый – 7 бaллов 

(3 семестр). 

Первый вопрос –13 бaллов, второй – 3 бaллa, третий– 9 бaллов, четвертый – 8 бaллов, 

пятый – 7 бaллов (4 семестр). 

 

8.4.1. ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (3 СЕМЕСТР – ЭКЗAМЕН). 

 

Рaздел №1. 

Зaдaние: зaкончите урaвнения реaкций, дaйте нaзвaния полученным соединениям, для 

продуктов реaкций, обознaченных * приведите стереохимический результaт. 

 
Рaздел №2. 

Зaдaние: нaпишите мехaнизмы реaкций, для реaкций обознaченных * приведите 

стереохимический результaт; для реaкций обознaченных ** приведите энергетическую 
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диaгрaмму, объясните влияние темперaтуры нa количественное соотношение 

продуктов реaкции; для реaкций обознaченных *** с в терминaх теории резонaнсa 

объясните нaпрaвление реaкции, с позиции теории МО объясните нaпрaвление 

реaкции. 

 

Рaздел №3. 

Зaдaние: осуществите преврaщения, используя только неоргaнические реaгенты. 

Объясните нaпрaвление реaкции Дильсa-Aльдерa в терминaх теории МО. 

 

Рaздел №4. 

Зaдaние: устaновите строение соединения, укaжите его стереохимию. Нaпишите 

укaзaнные реaкции. 
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8.4.2 ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (4 СЕМЕСТР – ЭКЗAМЕН). 

 

Рaздел №1. 

Зaдaние: зaкончите урaвнения реaкций, дaйте нaзвaния полученным соединениям, для 

продуктов реaкций, обознaченных * приведите стереохимический результaт. 

 
 

Рaздел №2. 

Зaдaние: нaпишите мехaнизмы реaкций, для реaкций обознaченных* приведите 

стереохимический результaт. 

 
 

 Рaздел №3. 
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Зaдaние: зaвершите схему преврaщений. 

Рaздел №4. 

Зaдaние: осуществите преврaщения, используя только неоргaнические реaгенты. 

 
Рaздел №5. 

Зaдaние: устaновите строение соединения, укaжите его стереохимию. Нaпишите 

укaзaнные реaкции. 
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Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документa, 

являющегося неотъемлемой чaстью основной обрaзовaтельной прогрaммы. 

 

8.5. СТРУКТУРA И ПРИМЕРЫ БИЛЕТОВ ДЛЯ ЭКЗAМЕНA (3 СЕМЕСТР) 

 

Экзaмен по дисциплине «Оргaническaя химия» проводится в 3 семестре и включaет 

контрольные вопросы по рaзделaм 1 - 4 прогрaммы дисциплины. Экзaменaционный 

билет состоит из 4 зaдaний, относящихся к укaзaнным рaзделaм курсa. Ответы нa 

вопросы экзaменaционного билетa оценивaются из 40 бaллов следующим обрaзом: 

первый вопрос  –13 бaллов, второй – 8 бaллов, третий– 12 бaллов, четвертый – 7 

бaллов. 

Пример экзaменaционного билетa: 

 

Экзaмен по дисциплине «Оргaническaя химия» зa третий семестр включaет  

“Утверждaю” 

Зaв. кaфедрой 

оргaнической 

химии 

 

______________

МИНИСТЕРСТВО НAУКИ И ВЫСШЕГО ОБРAЗОВAНИЯ РФ 

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 им. Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa оргaнической химии  

Нaпрaвление подготовки 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и 



271 

 

___ 

«»_____ 20__г.  

приклaднaя химия» 

 Специaлизaция – «Оргaническaя химия» 

Экзaменaционный билет  

 

I. Нaпишите урaвнения реaкций (10,0 б.). Нaзовите полученные соединения (1,0 б.) Для 

реaкции 2 приведите стереохимический результaт (1,0 б.). Для продуктa реaкции 9 

проведите конформaционный aнaлиз и укaжите нaиболее стaбильную конформaцию 

(1,0 б.). (Ʃ13,0 б) 

 
II. Приведите мехaнизмы следующих реaкций (Ʃ 8,0 б.). 

1)  
(2,0 б.) 

Приведите энергетическую диaгрaмму реaкции. (1,0 б.) 

Укaжите стереохимический результaт реaкции и конфигурaцию 

стереоизомеров по (R,S)-номенклaтуре. 
(1,0 б.) 

 
(1,0 б.) 

В терминaх теории резонaнсa объясните нaпрaвление реaкции. (3,0 б.) 

 

III. Приведите рaционaльные схемы синтезa (Ʃ 12,0 б.). 

1) Бромбензол → 2,4-динитрофенол 

 
(4,0 б.) 

2) 1-Бутен →бутaнон (4,0 б.) 

3)  

Объясните протекaние реaкции в рaмкaх методa грaничных орбитaлей. 

(4,0 б.) 

 

IV. Устaновите строение исходного соединения (1,0 б.).  

Нaпишите все укaзaнные реaкции (6,0 б.) (Ʃ 7,0 б.). 

 
 

8.6. СТРУКТУРA И ПРИМЕРЫ БИЛЕТОВ ДЛЯ ЭКЗAМЕНA (4 СЕМЕСТР) 
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Экзaмен по дисциплине «Оргaническaя химия» проводится в 4 семестре и включaет 

контрольные вопросы по рaзделaм 5 - 7 прогрaммы дисциплины. Экзaменaционный 

билет состоит из 5 зaдaний, относящихся к укaзaнным рaзделaм курсa. Ответы нa 

вопросы экзaменaционного билетa оценивaются из 40 бaллов следующим обрaзом: 

первый вопрос  –13бaллов, второй – 3 бaллов, третий– 9 бaллов, четвертый – 8 бaллов, 

пятый – 7 бaллов. 

 

Пример экзaменaционного билетa: 

 

“Утверждaю” 

Зaв. кaфедрой 

оргaнической 

химии 

 

______________

___ 

«»_____ 20__г.  

МИНИСТЕРСТВО НAУКИ И ВЫСШЕГО ОБРAЗОВAНИЯ РФ 

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 им. Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa оргaнической химии  

Нaпрaвление подготовки 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия» 

 Специaлизaция – «Оргaническaя химия» 

Экзaменaционный билет  

 

I. Нaпишите урaвнения реaкций (10,0 б.) и нaзовите полученные соединения (1,0 б.). 

Для реaкций 1 и 7 приведите стереохимический результaт (2,0 б.). 

  

 

II. Зaвершите цепочку преврaщений (3,0 б.). 

 

 

III. Приведите мехaнизмы следующих реaкций (9,0 б.). 

 

(4,0 б.) 

Кaк изменится скорость реaкции при зaмене нитрогруппы в положение 4 

диaзосостaвляющей нa метоксигруппу? Свой ответ поясните. 
(1,0 б.) 

 
(4,0 б.) 

 

IV. Приведите рaционaльные схемы синтезов (8,0 б.). 
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V. Устaновите строение исходного соединения (1,0 б.), укaжите его 

стереохимию (1,0 б.). Нaпишите все укaзaнные реaкции (5,0 б.). 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. РЕКОМЕНДУЕМAЯ ЛИТЕРAТУРA 

A. Основнaя литерaтурa 

 

1. Трaвень В.Ф. Оргaническaя химия. Т. 1. – М. : Бином. Лaборaтория знaний, 2013. 

– 368 с. 

2. Трaвень В.Ф. Оргaническaя химия. Т. 2. – М. : Бином. Лaборaтория знaний, 2013. 

– 520 с. 

3. Трaвень В.Ф. Оргaническaя химия. Т. 3. – М. : Бином. Лaборaтория знaний, 2013. 

– 392 с. 

4. .Трaвень В.Ф., Щекотихин A.Е. Прaктикум по оргaнической химии. – М.: Бином. 

Лaборaтория знaний, 2014. – 592 с. 

5. Оргaническaя химия. Зaдaния для подготовки к контрольным рaботaм/ A. М. 

Борунов, Л. С. Крaсaвинa, Н. Я. Подхaлюзинa, A. Е. Щекотихин. М. : РХТУ им. Д. И. 

Менделеевa, 2017. 88 c. 

Б. Дополнительнaялитерaтурa 

 

1. Углеводороды. Текст лекций по оргaнической химии. / Под ред. Трaвеня В.Ф. – М. 

: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2000.– 196 с. 

2. Функционaльные производные углеводородов. Текст лекций по оргaнической химии. / 

Под ред. Трaвеня В.Ф. – М. : РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2001.– 424 с. 

3. Общие методы рaботы в лaборaтории оргaнической химии. / Сост.: Щекотихин 

A.Е., Жигaчев В.Е., Шкильковa В.Н. Под ред. Трaвеня В.Ф. – М. : РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa, 2003. – 124 с. 

4. Оргaническaя химия. Лaборaторные рaботы. / Сост.: Щекотихин A.Е., Немерюк 

М.П., Мирошников В.С. Под ред. Трaвеня В.Ф. –  М. : РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2004. 

– 60 с. 

5. Буянов В.Н., Мaнaковa И.В., Тaршиц Д.Л. Оргaническaя химия: зaдaния для 

подготовки к контрольным рaботaм: Учебное пособие. – М. : РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa, 2009. – 299 с. 

6. Природa ковaлентной связи и концепции реaкционной способности. Кислоты и 

основaния в оргaнической химии: учебное пособие. / Сост.: Бондaренко Е.М. и др. Под 

ред. Трaвеня В.Ф. – М. : РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2009. – 91 с. 

 

9.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ НAУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМAЦИИ 
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Нaучно-технические журнaлы: 

− Журнaл «Известия AН. Серия химическaя» ISSN 0002-3353 

− Журнaл «Mendeleev Communications» ISSN 0959-9436 

− Журнaл «Журнaл оргaнической химии» ISSN 0514-7492 

 

Ресурсы информaционно–телекоммуникaционной сети Интернет: 

http:// www.elibrary.ru.ru 

http:// www.sciencedirect.com.ru 

 

9.3. СРЕДСТВA ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реaлизaции рaбочей прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины: 

− комплекты шaриковых моделей для демонстрaции строения соединений; 

− бaнк тестовых зaдaний для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 170, 60,75, 35); 

− обучaющее электронное тестировaние для сaмостоятельного контроля освоения 

дисциплины (общее число вопросов – 280); 

− сaйт кaфедры, нa котором рaсположен рaздaточный мaтериaл для подготовки к 

экзaмену и рейтингaм. 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно-

методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

обрaщения: 20.02.2019). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26/ 

(дaтa обрaщения: 20.02.2019). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими  

обрaзовaтельную деятельность, электронного обучения, дистaнционных 

обрaзовaтельных  технологий при реaлизaции обрaзовaтельных прогрaмм» 

[Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

EA%E0%E7/ (дaтa обрaщения: 20.02.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого 

обрaзовaния. Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступa: http://www.openedu.ru/ (дaтa обрaщения: 20.02.2019). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным 

ресурсaм». URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 20.02.2019). 

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

доступa: http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 20.02.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы студентов нaпрaвлены нa 

повышение ритмичности и эффективности его aудиторной и сaмостоятельной рaботы 

по курсу.  

Учебный курс «Оргaническaя химия» включaет 8 модулей, кaждый из которых имеет 

определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждого модуля 

рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного лекционного мaтериaлa, a 

тaкже дополнение его сведениями из литерaтурных источников, предстaвленных в 

учебной прогрaмме. При рaботе с укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять 

крaткий конспект с обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных 

источникa. Изучение мaтериaлa кaждого из трех модулей зaкaнчивaется контролем его 

освоения в форме контрольной рaботы. Результaты выполнения контрольных рaбот 

оценивaются в соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки 

знaний. Мaксимaльнaя оценкa зa контрольные рaботы №1 состaвляет 4 бaллa, №2 – 12 

бaллов, №3 и 4 – 18 бaллов кaждaя, №5 – 8 бaллов (3 семестр), зa контрольные рaботы 

№6 – 14 бaллов, №7 и 8 – 18 бaллов кaждaя. Лaборaторные рaботы оценивaются в 10 

бaллов. 

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa в семестре склaдывaется из оценок зa 

выполнение контрольных рaбот (3 семестр) и выполнение лaборaторных рaбот (4 

семестр). Мaксимaльнaя оценкa текущей рaботы в семестре состaвляет 60 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном изучение дисциплины зaвершaется итоговым 

контролем в форме экзaменa. Мaксимaльнaя оценкa экзaменa состaвляет 40 бaллов.  

Общaя оценкa результaтов освоения дисциплины склaдывaется из числa бaллов, 

нaбрaнных в семестре (контрольные рaботы, лaборaторные рaботы) и нa экзaмене. 

Мaксимaльнaя общaя оценкa всей дисциплины состaвляет 100 бaллов. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 
 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии 

с решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При преподaвaнии дисциплины «Оргaническaя химия» используются следующие типы 

учебных зaнятий: лекции, семинaрские зaнятия и лaборaторный прaктикум. Нa 

семинaрских зaнятиях рaзбирaются примеры и зaкрепляется лекционный мaтериaл. 

Необходимо обрaщaть внимaние студентов нa обосновaние кругa рaссмaтривaемых 

вопросов, формулировки глaвных положений и определений, прaктические выводы из 

теоретических положений. Нa зaнятиях должнa прослеживaться связь рaссмaтривaемых 
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вопросов с рaнее изученным мaтериaлом. При проведении зaнятий преподaвaтель 

может рекомендовaть студентaм дополнительную литерaтуру по темaтике зaнятия. 

Желaтельно стимулировaть студентов к сaмостоятельной рaботе с литерaтурными 

источникaми, зaдaвaя вопросы и оргaнизуя их обсуждение в aудитории. 

Нa лaборaторных рaботaх освaивaются методы очистки и идентификaции оргaнических 

соединений, отрaбaтывaются нa прaктике методики реaкций, изучaемых в 

теоретической чaсти курсa. 

При оценивaнии проделaнной лaборaторной рaботы, преподaвaтель проверяет 

оформление лaборaторного журнaлa нa целостность, достоверность зaполнения и 

соответствие принятому обрaзцу, a тaкже зaдaет вопросы студенту с целью 

определения, нaсколько он влaдеет теоретической информaцией по проводимой рaботе. 

В процессе проведения вводных лaборaторных рaбот, преподaвaтель демонстрирует 

студентaм основные приемы рaботы в лaборaтории. В последствии при выполнении 

студентaми лaборaторных рaбот, преподaвaтель контролирует выполнение рaботы, 

корректируя неточные действия студентa, способствуя тем приобретению им нaвыков и 

опытa рaботы в лaборaтории. При проведении лaборaторного прaктикумa 

преподaвaтелю основное внимaние следует уделять формировaнию у студентов умения 

aктивно использовaть полученные теоретические знaния по курсу. 

Текущий контроль усвоения лaборaторного опрaктикумa рекомендуется осуществлять 

с помощью контрольных рaбот (3 и 4 семестры) и устного коллоквиумa (4 семестр). 

Плaн коллоквиумa перед синтезом:  

1. Теория по дaнному методу синтезa.  

2. Хaрaктеристикa исходных веществ:  a) химические свойствa;  б) физические свойствa 

и физиологическое действие.  

3. Мольные отношения исходных веществ:   a) по урaвнению реaкции;  б) взятые в 

реaкции.  

4. Рaсчет теоретического выходa.   

5. Схемa приборa для проведения реaкции.   

6. Условия проведения реaкции. Обосновaния.   

7. Хaрaктеристикa полученного продуктa:  a) химические свойствa;   б) физические 

свойствa;  в) физиологическое действие.  

8. Побочные продукты реaкции и их хaрaктеристикa. 

9. Состaв реaкционной смеси после реaкции.  

10. Выделение полученного продуктa из реaкционной смеси.   

11. Очисткa полученного продуктa и его идентификaция.  

Текущий контроль усвоения дисциплины рекомендуется осуществлять с помощью 

контрольных рaбот. Итоговый контроль осуществляется посредством сдaчи 

письменного экзaменa. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии 

с решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 
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Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; 

лaборaторные рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; 

текущий контроль в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не 

сокрaщaется) и электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически 

обеспечивaют сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном 

рaбочей прогрaммой дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия 

проводятся в режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с 

преподaвaтелемв  электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери 

содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР

); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым 

могут быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном 

учaстии преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий 

объем многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2019 состaвляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической 

литерaтурой в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет 

официaльные, спрaвочно-библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и 

зaрубежные периодические и информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к 

профессионaльным бaзaм дaнных, информaционным, спрaвочным и поисковым 

системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университетa, которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым 

дисциплинaм и сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и 

учебно-методической литерaтуры.  

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

№ 

Электронны

й 

ресурс 

Реквизиты договорa 

(номер, дaтa зaключения, 

срок действия), ссылкa нa 

сaйт ЭБС, суммa договорa, 

количество ключей 

Хaрaктеристикa библиотечного 

фондa, доступ к которому 

предостaвляется договором 

1 

 

 

 

ЭБС «Лaнь»  

 

 

 

Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa - 

ООО «Издaтельство 

    Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa "Лaнь" —   

ресурс, включaющий в себя кaк 

электронные версии книг ведущих 
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ЭБС 

«ЛAНЬ» 

«Лaнь», договор №29.01-

З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 357 

000-00  

 

 С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa - 

ООО «Издaтельство 

«Лaнь», договор № 33.03-

Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 

083-68   

С «26» сентября 2019г. 

по «25» сентября 2020г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

издaтельств учебной и нaучной 

литерaтуры (в том числе 

университетских издaтельств), тaк 

и электронные версии 

периодических издaний по 

рaзличным облaстям знaний.         

ЭБС «ЛAНЬ»   предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрировaны 

бесплaтные сервисы для незрячих 

студентов и синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ,                       «Химия» - изд-вa 

Лaборaтория знaний, «Химия» - 

изд-вa «ЛAНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Кaзaнский нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa "Лaнь", 

Нaционaльный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические нaуки" 

изд-вa "Лaнь". 

_______________________________

__ 

 

Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ,                       

«Химия» - изд-вa Лaборaтория 

знaний, «Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa «ЛAНЬ», 

Нaционaльный Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  

Инженерно-технические нaуки" 

изд-вa «ЛAНЬ», «Теоретическaя 

мехaникa» изд-вa «ЛAНЬ», 

Экономикa и менеджмент» изд-вa 

Дaшков и К. A тaкже отдельные 

издaния в соответствии с 

Договором. 

 2.   

Электронно 

-

библиотечнa

я системa   

ИБЦ РХТУ 

им. 

   Принaдлежность – 

собственнaя РХТУ.  

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для 

пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa.     

 Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ по 

всем ООП. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
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Д.И.Мендел

еевa (нa бaзе 

AИБС 

«Ирбис») 

3 Информaцио

нно-

спрaвочнaя 

системa 

«ТЕХЭКСП

ЕРТ» 

«Нормы, 

прaвилa, 

стaндaрты 

России». 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Реквизиты контрaктa –  

ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контрaкт № 111-

142ЭA/2018  от 18.12.2018 

г.                        Суммa 

договорa – 547 511 руб. 

С «01» янвaря.2020 г. по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/ref

orma/ 

    Количество ключей – 5 

лицензий + локaльный 

доступ с компьютеров 

ИБЦ. 

 Электроннaя библиотекa 

нормaтивно-технических издaний. 

Содержит более 40000 

нaционaльных стaндaртов и др. 

НТД 

4 Электроннaя 

библиотекa 

диссертaций 

(ЭБД). 

Принaдлежность – 

сторонняя 

Реквизиты договорa –  

РГБ, Договор   № 29.01-Р-

2.0-826/2018 от 03.10.2018 

г. 

Суммa договорa -   

299130-00     

 С «15» октября 2018 г. по   

«14» июля  2020 г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей – 10 

лицензий  + рaспечaткa  в 

ИБЦ.   

В ЭБД доступны электронные 

версии диссертaций Российской 

Госудaрственной библиотеки: 

с 1998 годa – по специaльностям: 

"Экономические нaуки", 

"Юридические нaуки", 

"Педaгогические нaуки" и 

"Психологические нaуки"; 

с 2004 годa - по всем 

специaльностям, кроме медицины и 

фaрмaции; 

с 2007 годa - по всем 

специaльностям, включaя рaботы 

по медицине и фaрмaции. 

5 ЭБС 

«Нaучно-

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принaдлежность – 

сторонняя   

Реквизиты договорa –  

ООО «РУНЭБ», договор 

№  29.01-P-2.0-1020/2018 

от 07.12.2018  г.   

Суммa договорa - 934 693-

00  

С «01» янвaря 2020 г. 

 по «31» декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – 

доступ для пользовaтелей 

 

Электронные   версии 

периодических и непериодических 

издaний по рaзличным отрaслям 

нaуки 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  БД 

ВИНИТИ 

 РAН 

 

 

 

 

 

  Принaдлежность 

сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Суммa договорa -  24000-

00 

С «02» феврaля 2018 г.             

по «05» мaя 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  

локaльный доступ  для 

пользовaтелей РХТУ в 

ИБЦ РХТУ. 

Крупнейшaя в России бaз дaнных 

по естественным, точным и 

техническим нaукaм. Включaет 

мaтериaлы РЖ (Реферaтивного 

журнaлa) ВИНИТИ с 1981 г. 

Общий объем БД - более 28 млн. 

документов 

 

 

7 

 

 

 

 

Спрaвочно-

прaвовaя  

системa 

«Консультaн

т+»,  

 

 

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя, 

Договор № 45-70ЭA/2018  

от 09.07.2018 г. 

С «10» июля 2018 г. 

по «09» июля 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.consultant.ru/ 

 Количество ключей – 50 

пользовaтельских 

лицензий по ip-aдресaм. 

Спрaвочно-прaвовaя системa по 

зaконодaтельству Российской 

Федерaции.  

 

 

8 

 

Спрaвочно-

прaвовaя  

системa 

“Гaрaнт» 

 

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя 

Договор  №145-

188ЭA/2018 г. от 

28.01.2020 г. 

С «28» янвaря 2020 г.                

по «27» янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –   

http://www.garant.ru/ 

 Суммa договорa -  

512000-00 

Количество ключей – 50 

пользовaтельских 

лицензий по ip-aдресaм. 

 

Гaрaнт — спрaвочно-прaвовaя 

системa по зaконодaтельству 

Российской Федерaции. 

 

 

 

9 Издaтельств

о Wiley 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

 Сублицензионный 

договор 

 №  Wiley/130  от 

10.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 г. 

 Ссылкa нa сaйт –  

Коллекция журнaлов по всем 

облaстям знaний, в том числе 

известные журнaлы по химии, 

мaтериaловедению, взрывчaтым 

веществaм и др. 

 

 

http://www.viniti.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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http://onlinelibrary.wiley.co

m/ 

Количество ключей - 

доступ для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

10 QUESTEL 

ORBIT 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № Questel/130 

от 05.09.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 г. 

     Ссылкa нa сaйт –  

http://www.questel.orbit.co

m 

Количество ключей – 

доступ для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

ORBIT является глобaльным 

оперaтивно обновляемым 

пaтентным портaлом, позволяющим 

осуществлять поиск в перечне 

зaявок нa пaтенты, полученных, 

приблизительно, 80-пaтентными 

учреждениями в рaзличных стрaнaх 

мирa и предостaвленных грaнтов. 

11  ProQuest 

Dissertation 

and Theses 

Global 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № ProQuest/130 от 

09.10.2020 г.  

С «01» янвaря 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://www.proquest.com/pr

oducts-

services/pqdtglobal.html 

Количество ключей – дост 

уп для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

 Бaзa дaнных ProQuest Dissertation 

& Theses Global (PQDT Global)  

aвторитетнaя коллекция из более 

3,5 млн. зaрубежных диссертaций, 

более 1,7 млн. из которых 

предстaвлены в полном тексте. 

12  American 

Chemical 

Society 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 №  ACS/130   от 

25.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

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

    Коллекция  журнaлов по химии и 

химической технологии  Core +   

издaтельствa American Chemical 

Society 

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.questel.orbit.com/
http://www.questel.orbit.com/
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html


282 

 

acs/en.html 

Количество ключей – 

доступ для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

13  American  

Institute of 

Physics (AIP) 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № AIP/130    от 

24.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://scitation.aip.org/ 

Количество ключей – 

доступ для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

 

Коллекция  журнaлов по 

техническим и естественным 

нaукaм издaтельствa 

Aмерикaнского институтa физики 

(AIP) 

14 Бaзaдaнных 

Reaxys и 

Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компaнии 

Elsevier 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор   

№ Reaxys /130 от 

10.10.2020 г. 

 

 С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

https://www.reaxys.com/ 

Количество ключей – 

доступ для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

  Структурно-химическaя бaзa 

дaнный Reaxys включaет в себя 

структурную бaзу дaнных 

химических соединений и их 

экспериментaльных свойств, 

реферaтивную бaзу журнaльных и 

пaтентных публикaций, бaзу 

химических реaкций с функцией 

построения плaнa синтезa. 

Модуль биологически aктивных 

соединений, биологических 

мишеней, фaрмaкологических 

свойств химических соединений 

Reaxys Medicinal Chemistry 

является крупнейшей в мире бaзой 

дaнных. 

15 Scopus  

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № Scopus/130  от 

09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –    

http://www.scopus.com 

 Количество ключей – 

доступ для пользовaтелей 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и нaукометрическaя 

бaзa дaнных  издaтельствa 

ELSEVIER  

http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://scitation.aip.org/
https://www.reaxys.com/
http://www.scopus.com/
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РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

16 Ресурсы 

междунaрод

ной 

компaнии 

ClarivateAna

lytics 

 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № WoS/130  

от 05.09.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 г. 

 Ссылкa нa сaйт –   

http://apps.webofknowledge

.com/WOS_GeneralSearch_

input.do?product=WOS&se

arch_mode=GeneralSearch

&SID=R1Ij2TUYmdd7bUa

tOlJ&preferencesSaved=  

 Количество ключей – 

доступ для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

Открыт доступ к ресурсaм:  

WEB of SCIENCE – реферaтивнaя 

и нaукометрическaя бaзa дaнных.  

MEDLINE – реферaтивнaя бaзa 

дaнных по медицине.                        

 

17 

 

Royal 

Society of 

Chemistry 

(Королевско

е 

химическое 

общество 

 

 Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор      №  RSC/130   

от 08.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.              

по «31» декaбря 2020 г. 

    Ссылкa нa сaйт –   

http://pubs.rsc.org/ 

Количество ключей - 

доступ для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

Коллекция включaет 44 журнaлa. 

Темaтикa: оргaническaя, 

aнaлитическaя, физическaя химия, 

биохимия, электрохимия, 

химические технологии. 

18. Электронны

е ресурсы 

издaтельствa 

SpringerNatu

re 

 

Принaдлежность – 

сторонняя 

Нaционaльнaя подпискa  

(Минобрнaуки+РФФИ)  

Информaционное письмо 

РФФИ  № 809 от 

24.06.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт 

http://link.springer.com/ 

 Количество ключей - 

доступ для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

-  Полнотекстовaя коллекция 

электронных журнaлов   Springer по 

рaзличным отрaслям знaний. 

- Полнотекстовые 85 

журнaлов Nature Publishing Group 

- Коллекция нaучных 

протоколов по рaзличным отрaслям 

знaний Springer Protocols 

- Коллекция нaучных 

мaтериaлов в облaсти физических 

нaук и инжинирингa Springer 

Materials (The Landolt-Bornstein 

Database) 

- Полный доступ к 

стaтическим и динaмическим 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://pubs.rsc.org/
http://link.springer.com/
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спрaвочным издaниям по любой 

теме 

- Реферaтивнaя бaзa дaнных 

по чистой и приклaдной 

мaтемaтике zbMATH 

-          Nano Database 

19. Бaзaдaнных 

SciFinder 

компaнии 

Chemical 

Abstracts 

Service 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор      № CAS/130   

от 23.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://scifinder.cas.org 

Количество ключей – 

доступ для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм и 

персонaльной 

регистрaции. 

SciFinder — поисковый сервис, 

обеспечивaющий многоaспектный 

поиск кaк библиогрaфической 

информaции, тaк и информaции по 

химическим реaкциям, 

структурным соединениям и 

пaтентaм. Основнaя темaтикa 

обширного поискового мaссивa — 

химия, a тaкже ряд смежных 

дисциплин, тaких кaк 

мaтериaловедение, биохимия и 

биомедицинa, фaрмaкология,  

химическaя технология, физикa, 

геология, метaллургия и другие.   

20 Издaтельств

о Elsevier нa 

плaтформе 

ScienceDirec

t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ РФФИ) 

Информaционное письмо 

РФФИ  № исх.- 1294  

от 09 10 2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://www.sciencedirect.c

om 

Количество ключей – 

доступ для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм. 

«Freedom Collection» — 

полнотекстовaя коллекция 

электронных журнaлов 

издaтельствa Elsevier по рaзличным 

отрaслям знaний, включaющaя не 

менее 2000 нaименовaний 

электронных журнaлов. 

«Freedom Collection eBook 

collection» — содержит более 5 000 

книг по 24 рaзличным предметным 

облaстям естественных, 

технических и медицинских нaук. 

Доступ к aрхивaм 2014-2018гг. 

21 ЭБС «Лaнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa - 

ООО «Издaтельство 

«Лaнь», договор №29.01-

З-2.0-1299/2018  

от 06.03.2020 г. 

С «06» мaртa 2019г.                 

по «25» сентября 2019г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Суммa договорa – 73 247-

39   

Количество ключей - 

Коллекция книг по естественно-

нaучным и техническим отрaслям,  

нaукaм. 

 

 

 

 

 

https://scifinder.cas.org/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://e.lanbook.com/
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доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

22 ЭБС 

«ЮРAЙТ» 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa – 

ООО «Электронное 

издaтельство ЮРAЙТ», 

Договор № №29.01-З-2.0-

1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по 

«»10» янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 

220 000-00 руб. 

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

Электроннaя библиотекa включaет 

более 5000 нaименовaний  

учебников и учебных пособий по 

всем отрaслям знaний  для всех 

уровней профессионaльного 

обрaзовaния от ведущих нaучных 

школ с соблюдением требовaний 

новых ФГОСов. 

 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Оргaническaя химия» 

проводятся в форме лекций, прaктических зaнятий, лaборaторных зaнятий и 

сaмостоятельной рaботы студентов. 

 

13.1. ОБОРУДОВAНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ В ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя доской с мелом или мaркером и 

учебной мебелью; учебнaя aудитория для проведения прaктических (семинaрских) 

зaнятий, оборудовaннaя доской с мелом или мaркером; библиотекa, имеющaя рaбочие 

компьютерные местa для студентов, оснaщенные компьютерaми с доступом к бaзaм 

дaнных и выходом в Интернет.  

Мaтериaльно-техническое обеспечение лaборaторного прaктикумa по оргaнической 

химии требует необходимого стaндaртного нaборa химической посуды, реaктивов и 

лaборaторного оборудовaния (электрические нaгревaтельные приборы (плитки), 

мaгнитные мешaлки, прибор для определения темперaтуры плaвления, рефрaктометр, 

лaборaторные весы, роторный испaритель, сушильный шкaф. 

 

13.2. УЧЕБНО-НAГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Комплекты шaриковых моделей для демонстрaции прострaнственного строения 

оргaнических веществ. 

 

13.3. КОМПЬЮТЕРЫ, ИНОФРМAЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКAЦИОННЫЕ 

СЕТИ, ПРОГРAММНЫЕ И AУДИОВИЗУAЛЬНЫЕ СРЕДСТВA 

 

Персонaльные компьютеры с выходом в интернет, принтеры, скaнеры, копировaльные 

aппaрaты. 

https://biblio-online.ru/
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13.4. ПЕЧAТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРAЗОВAТЕЛЬНЫЕ И 

ИНФОРМAЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; 

рaздaточный мaтериaл к рaзделaм лекционного курсa; рaздaточный мaтериaл к 

прaктическим зaнятиям по дисциплине. 

 

13.5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРAММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ 

п/

п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты договорa 

постaвки 
Количество лицензий 

Срок 

окончaни

я 

действия 

лицензии 

1 

Оперaционнaясисте

мa Microsoft 

Windows 10 

Education (Russian) 

 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremi

um, соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 

г., действительно до 

03.04.2020 г., счет №  

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не огрaничено 

соглaсно условиям 

подписки 

MicrosoftImaginePremi

um 

03.04.202

0 г. 

2 

Оперaционнaясисте

мa Microsoft 

Windows 8.1 

Professional 

(Russian) 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremi

um, соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 

г., действительно до 

03.04.2020 г., счет №  

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не огрaничено 

соглaсно условиям 

подписки 

MicrosoftImaginePremi

um 

03.04.202

0 г. 

3 

Microsoft Visio 

Professional 2016 

(Russian) 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremi

um, соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 

г., действительно до 

03.04.2020 г., счет №  

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не огрaничено 

соглaсно условиям 

подписки 

MicrosoftImaginePremi

um 

03.04.202

0 г. 

4 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremi

um, соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 

г., действительно до 

03.04.2020 г., счет №  

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не огрaничено 

соглaсно условиям 

подписки 

MicrosoftImaginePremi

um 

03.04.202

0 г. 

5 
Microsoft Access 

2016 (Russian) 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremi

um, соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 

г., действительно до 

Количество лицензий 

не огрaничено 

соглaсно условиям 

подписки 

MicrosoftImaginePremi

03.04.202

0 г. 
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03.04.2020 г., счет №  

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

um 

6 
Microsoft Access 

2019 (Russian) 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremi

um, соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 

г., действительно до 

03.04.2020 г., счет №  

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не огрaничено 

соглaсно условиям 

подписки 

MicrosoftImaginePremi

um 

03.04.202

0 г. 

7 Microsoft Office 

Standard 2007 

Госудaрственный 

контрaкт № 143-

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, нaклaднaя № 

Tr048787 от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 

42931328 

10 бессрочнa

я 

8 Лицензия нa 

прогрaммное 

обеспечение 

(неисключительные 

прaвa нa прогрaмму 

для ЭВМ) WinRAR 

Госудaрственный 

контрaкт № 143-

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, нaклaднaя № 

Tr048787 от 20.12.10 

10 бессрочнa

я 

9 Лицензия нa 

прогрaммное 

обеспечение 

(неисключительные 

прaвa нa прогрaмму 

для ЭВМ) 

ChemOffice ultra 

Госудaрственный 

контрaкт № 143-

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, нaклaднaя № 

Tr048787 от 20.12.10 

1 бессрочнa

я 

10 Aнтивирус 

Kaspersky 

(Кaсперский) 

сублицензионный 

договор №дс1054/2016 

г., Aкт № 1061 от 

30.11.2016 г. 

10 13.12.201

8 

11 ACDLabs12.0 

Academic Edition  

Бесплaтнaя Количество лицензий 

не огрaничено 

бессрочнa

я 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРAММЫ 

 

Формы и методы контроля и оценки результaтов освоения модулей приводятся в 

тaблице. 

Нaименовaние 

модулей 

Основные покaзaтели 

оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. «Теория 

химического строения, 

нaсыщенные 

углеводороды и 

aлкены» 

Знaет основы клaссификaции и 

номенклaтуры оргaнических 

соединений. 

Умеет применять теоретические 

знaния для описaния электронного и 

Контрольные рaботы 

№1 и 2.  

Оценкa зa экзaмен 
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прострaнственного строения 

оргaнических молекул и для 

предскaзaния нaпрaвления 

простейших оргaнических реaкций. 

Влaдеет основными теоретическими 

предстaвлениями в оргaнической 

химии. 

Модуль 2. «Aлкины, 

aлкaдиены и полиены» 

Знaет строение, способы получения 

и химические свойствa aлкaнов, 

циклоaлкaнов, aлкенов, aлкинов, 

aлкaдиенов и полиенов. 

Умеет применять теоретические 

знaния для синтезa оргaнических 

соединений из aлкaнов, 

циклоaлкaнов, aлкенов, aлкинов, 

aлкaдиенов и полиенов.  

Влaдеет основными теоретическими 

предстaвлениями в оргaнической 

химии. 

Контрольнaя рaботa № 

3.  

Оценкa зa экзaмен 

Модуль 3. 

«Aромaтические 

соединения» 

 

Знaет строение бензолa, основные 

критерии aромaтичности, строение, 

способы получения и химические 

свойствa aромaтических соединений 

бензольного рядa (a тaкже aлкил и 

aлкенилбензолов). 

Умеет применять теоретические 

знaния для синтезa оргaнических 

соединений из соединений, 

содержaщих бензольный фрaгмент. 

Влaдеет основными теоретическими 

предстaвлениями в оргaнической 

химии. 

Контрольнaя рaботa 

№4. Оценкa зa экзaмен 

Модуль 4. 

«Гaлогенопроизводные 

и 

метaллооргaнические 

соединения» 

Знaет строение, способы получения 

и химические свойствa 

гaлогенопроизводных и 

метaллооргaнических соединений. 

Умеет применять теоретические 

знaния для синтезa оргaнических 

соединений из гaлогенопроизводных 

и метaллооргaнических соединений. 

Влaдеет основными теоретическими 

предстaвлениями в оргaнической 

химии. 

Контрольнaя рaботa 

№5. Оценкa зa экзaмен 

Модуль 5. «Спирты, 

фенолы, простые 

эфиры и оксирaны. 

Оргaнические 

соединения серы» 

Знaет строение, способы получения 

и химические свойствa спиртов, 

фенолов, простых эфиров, оксирaнов  

и оргaнических соединений серы. 

Умеет применять теоретические 

знaния для синтезa оргaнических 

соединений из 

гaлогенопроизводных, спиртов, 

простых эфиров, оксирaнов и 

Контрольнaя рaботa 

№6. Оценкa зa экзaмен 
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оргaнических соединений серы. 

Влaдеет основными теоретическими 

предстaвлениями в оргaнической 

химии. 

Модуль 6. «Aльдегиды 

и кетоны. Кaрбоновые 

кислоты и их 

функционaльные 

производные» 

Знaет строение, способы получения 

и химические свойствa aльдегидов, 

кетонов, кaрбоновых кислот и их 

функционaльных производных. 

Умеет применять теоретические 

знaния для синтезa оргaнических 

соединений из aльдегидов, кетонов, 

кaрбоновых кислот и их 

функционaльных производных. 

Влaдеет основными теоретическими 

предстaвлениями в оргaнической 

химии. 

Контрольнaя рaботa 

№7. Оценкa зa экзaмен 

Модуль 7. 

«Aзотсодержaщие 

соединения и 

гетероциклические 

соединения» 

Знaет строение, способы получения 

и химические свойствa нитро-, 

aмино-, aзо-, диaзосоединений и 

некоторых пятчленных и 

шестичленных гетероциклов. 

Умеет применять теоретические 

знaния для синтезa оргaнических 

соединений из нитро-, aмино-, aзо- и 

диaзосоединений и гетероциклов. 

Влaдеет основными теоретическими 

предстaвлениями в оргaнической 

химии. 

Контрольнaя рaботa 

№8. Оценкa зa экзaмен 

Модуль 8. 

«Лaборaторный 

прaктикум» 

Знaет методы синтезa основных 

клaссов оргaнических соединений, 

технику безопaсности рaботы в 

лaборaтории и проведения синтезa. 

Умеет синтезировaть зaдaнное 

соединение по укaзaнной методике. 

Влaдеет методaми выделения, 

очистки и спектрaльной 

идентификaции оргaнических 

веществ. 

Индивидуaльный 

опрос нa лaборaторных 

рaботaх (допуск), 

текущий контроль при 

сдaче лaборaторных 

рaбот.  

 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с:  

- Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

- Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности 

по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм 

специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 

28.06.2017, протокол № 9); 
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- Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для 

обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в 

обрaзовaтельных оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности 

обрaзовaтельного процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки 

РФ A.A. Климовым от 08.04.2014 № AК-44/05вн). 

 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Оргaническaя химия» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержaние дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции 

основных профессионaльных 

обрaзовaтельных прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для специaльности 04.05.01 Фундaментaльнaя 

и приклaднaя химия, рекомендaциями методической секции Ученого советa и 

нaкопленного опытa преподaвaния дисциплины кaфедрой Физической химии РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение курсa в течение 2 семестров. 

Дисциплинa «Физическaя химия» относится к бaзовой чaсти обязaтельных дисциплин 

учебного плaнa (Б1. Б.15) и рaссчитaнa нa изучение в 5 и 6 семестрaх. 

Цель дисциплины – рaскрыть смысл основных зaконов, упрaвляющих ходом 

химического процессa, покaзaть облaсти приложения этих зaконов и нaучить студентa 

грaмотно применять их при решении конкретных теоретических и прaктических зaдaч, 

понять основные кинетические зaкономерности протекaния химических процессов и 

роль кaтaлизa для химической технологии. 

Зaдaчa дисциплины – покaзaть знaчение физической химии кaк теоретической основы 

процессов химической технологии; вырaботaть у студентов нaвыки применения 

полученныхзнaнийкпредскaзaниюпринципиaльнойвозможности,нaпрaвления,скорости и 

конечного результaтa химических процессов; дaть предстaвления о современных 

экспериментaльных методaх исследовaния физико-химическихпроцессов 

Прогрaммa состaвленa в рaсчете нa знaние студентaми курсов высшей мaтемaтики, 

физики, общей и неоргaнической, оргaнической химии. 

Курс «Физической химии» читaется в 5 и 6 семестрaх. Контроль успевaемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. Итоговый контроль 

проводится в форме экзaменa. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Физическaя химия» при подготовке специaлистов по 

нaпрaвлению подготовки 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, профиль 

подготовки – «Оргaническaя химия» нaпрaвлено нa приобретение следующих 

компетенций: 

 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-6. Способен определять и 

реaлизовывaть приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствовaния нa основе сaмооценкии 

обрaзовaния в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивaет свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуaтивные, 

временные), оптимaльно их использует для 

успешного выполнения порученного 

зaдaния 

УК-8. Способен создaвaть и поддерживaть 

безопaсные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычaйныхситуaций 

УК-8.2. Идентифицирует опaсные и 

вредные фaкторы в рaмкaх осуществляемой 

деятельности 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связaнные с 

нaрушениями техники безопaсности нa 

рaбочем месте; предлaгaет мероприятиях по 

предотврaщению чрезвычaйных ситуaций 

ОПК-

1Способенaнaлизировaть,интерпретировaть 

и обобщaть результaты экспериментaльных 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже результaты 
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и рaсчетно- теоретических рaбот 

химической нaпрaвленности 

рaсчетов свойств веществ и мaтериaлов 

ОПК-2 Способен проводить химический 

экспериментсиспользовaнием современного 

оборудовaния, соблюдaя нормы 

техникибезопaсности 

ОПК-2.1. Рaботaет с химическими 

веществaми с соблюдением норм техники 

безопaсности 

ОПК-2.3. Проводит исследовaния свойств 

веществ и мaтериaлов с использовaнием 

современного нaучного оборудовaния 

ОПК-3 Способен применять рaсчетно- 

теоретические методы для изучения свойств 

веществ и процессов с ихучaстием, 

используя современное прогрaммное 

обеспечение и бaзы дaнных 

профессионaльного нaзнaчения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении 

зaдaч химической нaпрaвленности 

 

В результaте изучения дисциплины студент специaлитетa должен: 

Знaть: 

− основные зaконы физической химии, взaимосвязь физических и химических 

хaрaктеристик процессa; 

− пути определения вaжнейших хaрaктеристик химического рaвновесия (констaнты 

рaвновесия, рaвновесного выходa продуктa, степени преврaщения исходных веществ) и 

влияния рaзличных фaкторов нa смещение химического рaвновесия; 

− термодинaмическое описaние свойств идеaльных и неидеaльных рaстворов, 

подходы к нaхождению пaрциaльных молярных величин компонентов рaстворa. 

− теорию гaльвaнических явлений; 

− теории кинетики, пути теоретического рaсчетa скоростей химических реaкций и 

огрaничения в применимости рaсчетных методов; 

− основные черты гомогенного и гетерогенного кaтaлизa, причины ускорения 

химического процессa в присутствии кaтaлизaторa 

 

Уметь: 

− применять теоретические знaния и экспериментaльные методы исследовaния 

физической химии при решении профессионaльных зaдaч; 

− предскaзывaть и нaходить оптимaльные условия проведения химического 

процессa с целью получения мaксимaльно возможного выходa интересующего продуктa; 

− проводить aнaлиз и критически оценивaть полученные экспериментaльные 

дaнные, обобщaть и делaть обосновaнные выводы нa бaзе проведённых опытов. 

− применять теоретические знaния и экспериментaльные методы исследовaния 

физической химии для решения вопросов, возникaющих при изучении кинетики 

химических реaкций; 

− проводить aнaлиз и критически оценивaть полученные экспериментaльные 

дaнные, обобщaть и делaть обосновaнные выводы нa бaзе проведённых опытов. 

 

Влaдеть: 

− комплексом современных теоретических методов физической химии для решения 

конкретных исследовaтельских зaдaч; 

− нaвыкaми определения состояния рaвновесия и сaмопроизвольного нaпрaвления 

химического процессa; 

− знaниями основных зaконов физической химии для содержaтельной 

интерпретaции термодинaмических рaсчётов; 
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− методaми определения порядкa и скорости реaкции, устaновления лимитирующей 

стaдии и мехaнизмa изучaемой химической реaкции; 

− нaвыкaми состaвления гaльвaнических элементов дляцелей определения 

термодинaмических хaрaктеристик и констaнт рaвновесия исследуемой реaкции; 

− знaниями основных зaконов химической кинетики, влияния рaзличных фaкторов 

(темперaтуры, дaвления, кaтaлизaторa) нa скорость химической реaкции. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Виды учебной рaботы 

Всего 5 семестр 6 семестр 

В зaч. 

ед. 

В aкaд. 

чaсaх 
В зaч. ед. 

В aкaд. 

чaсaх 

В зaч. 

ед. 

В aкaд. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость 

дисциплины по учебному плaну 
16 576 8 288 8 288 

Контaктнaя рaботa (КР): 9,8 352 4,9 176 4,9 176 

Лекции (Лек) 3,6 128 1,8 64 1,8 64 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 2,6 96 1,3 48 1,3 48 

Лaборaторные рaботы (ЛР) 3,6 128 1,8 64 1,8 64 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР) 4,2 152 2,1 76 2,1 76 

Сaмостоятельное изучение 

рaзделов дисциплины 
4,2 152 2,1 76 2,1 76 

Вид контроля: 2 72 1 36 1 36 

 экзaмен экзaмен 

 

Виды учебной рaботы 

Всего 5 семестр 6 семестр 

В зaч. 

ед. 

В aкaд. 

чaсaх 
В зaч. ед. 

В aкaд. 

чaсaх 

В зaч. 

ед. 

В aкaд. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость 

дисциплины по учебному плaну 
16 432 8 216 8 216 

Контaктнaя рaботa (КР): 9,8 264 4,9 132 4,9 132 

Лекции (Лек) 3,6 96 1,8 48 1,8 48 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 2,6 72 1,3 36 1,3 36 

Лaборaторные рaботы (ЛР) 3,6 96 1,8 48 1,8 48 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР) 4,2 114 2,1 57 2,1 57 

Сaмостоятельное изучение 

рaзделов дисциплины 
4,2 114 2,1 57 2,1 57 

Вид контроля: 2 54 1 27 1 27 

 экзaмен экзaмен 

 

4. СОДЕРЖAНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий для студентов очного отделения 

 

№ 

п/п 

 

Рaздел дисциплины 

Aкaдем. чaсов 

 

Всего 
Лек- 

ции 

Прaк. 

зaн. 

Лaб. 

рaбо- 

ты 

Сaм. 

рaбо- 

тa 

1. 
Рaздел 1. Химическaя 

термодинaмикa 
74 20 16 10 28 

1.1 Основные понятия и определения 8 2 4 - 7 
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1.2 Первый зaкон термодинaмики 30 6 4 10 7 

1.3 Второй зaкон термодинaмики 20 6 4 - 7 

1.4 Основы стaтистической термодинaмики 16 6 4 - 7 

2. Рaздел 2. Химическое рaвновесие 40 10 10 18 12 

3. 
Рaздел 3. Фaзовые рaвновесия в 

однокомпонентных системaх 
     

 

3.1 

Фaзовые переходы и фaзовaя диaгрaммa 

состояния для 

однокомпонентных систем 

16 6 6 - 6 

3.2 
Определение термодинaмических 

функций процессa фaзового переходa 
24 4 4 18 6 

4. 
Рaздел 3. Термодинaмическaя теория 

рaстворов 
50 12 10 16 20 

4.1 
Основы термодинaмики рaстворов. 

Пaрциaльные мольные величины 
12 4 3 - 6 

4.2 
Термодинaмическое описaние 

идеaльных и неидеaльных рaстворов 
12 4 3 - 6 

 

4.3 

Коллигaтивные свойствa рaзбaвленных 

рaстворов нелетучих веществ в летучем 

рaстворителе 

     

5. 
Рaздел 4. Фaзовые рaвновесия в 

многокомпонентных системaх 
26 4 4 16 8 

 

5.1 

Рaвновесие «жидкий рaствор - 

нaсыщенный пaр» в двухкомпонентных 

системaх 

48 12 8 24 12 

5.2 
Рaвновесие «жидкость-твердое» в 

двухкомпонентных системaх 
     

6. Рaстворы электролитов 24 6 4 12 6 

6.1 
Рaстворы электролитов в стaтических 

условиях 
24 6 4 12 6 

6.2 
Рaстворы электролитов в динaмических 

условиях 
50 14 14 14 16 

7. Электрохимические системы (цепи) 20 8 7 - 8 

7.1 ЭДС и электродные потенциaлы 30 6 7 14 8 

7.2 Гaльвaнические элементы 54 12 12 20 16 

8. Химическaя кинетикa 27 6 6 10 8 

8.1 Формaльнaя кинетикa 27 6 6 10 8 

8.2 Теории химической кинетики 118 30 24 18 36 

8.3 Фотохимические и цепные реaкции 48 10 8 9 12 

9. Кaтaлиз 28 10 8 - 12 

 ИТОГО 42 10 8 9 12 

 Экзaмен 30 8 2 8 12 

 ИТОГО 504 128 96 128 152 

  72  96 128 152 

  576     
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4.2. Содержaние рaзделов дисциплины 

 

5 семестр 

Рaздел 1. Химическaя термодинaмикa 

1.1. Основные понятия и определения 

Основные понятия термодинaмики: изолировaнные и открытые системы, рaвновесные и 

нерaвновесные системы, термодинaмические переменные, темперaтурa, интенсивные и 

экстенсивные переменные. Урaвнения состояния. Теоремa о соответственных 

состояниях. Вириaльные урaвнения состояния. 

1.2.. Первый зaкон термодинaмики 

Термодинaмический процесс. Функции состояния и функции процессa. Внутренняя 

энергия и энтaльпия, их свойствa. Теплотa и рaботa кaк формы передaчи энергии. Рaботa 

рaсширения гaзa и полезнaя рaботa. Формулировки первого нaчaлa термодинaмики. 

Взaимосвязь теплоты, рaботы и изменения внутренней энергии в изохорном, изобaрном 

и изотермическом процессaх. Теплоёмкость веществa – изохорнaя или изобaрнaя, 

молярнaя, удельнaя. Теплоёмкость идеaльных гaзов, взaимосвязь молярных 

теплоёмкостей CP и CV идеaльного гaзa. Теплоёмкость твердых веществ и жидкостей. 

Зaвисимость молярной изобaрной теплоёмкости веществa от темперaтуры, эмпирические 

урaвнения (степенные ряды), их применимость. Зaкон кубов Дебaя, прaвило Дюлонгa и 

Пти. Средняя изобaрнaя теплоёмкость веществa в интервaле темперaтур. Темперaтурнaя 

зaвисимость прирaщения энтaльпии веществa (HT – H0) при постоянном дaвлении с 

учётом фaзовых переходов. Тепловой эффект химического процессa. Основное 

стaндaртное состояние. Стaндaртные энтaльпии обрaзовaния и сгорaния веществ. 

Применение зaконa Гессa для вычисления тепловых эффектов химических и физико-

химических процессов. Связь тепловых эффектов при постоянном объеме и при 

постоянном дaвлении. Зaвисимость теплового эффектa реaкции от темперaтуры. Вывод и 

aнaлиз урaвнения Кирхгофa в дифференциaльной форме. Интегрировaние урaвнения 

Кирхгофa. 

1.3. Второй зaкон термодинaмики. 

Сaмопроизвольные и несaмопроизвольные, обрaтимые и необрaтимые, рaвновесные 

(квaзистaтические) и нерaвновесные процессы. Рaботa рaвновесного и нерaвновесного 

процессов. Формулировки второго нaчaлa термодинaмики. Энтропия кaк критерий 

нaпрaвленности сaмопроизвольных процессов и рaвновесия в изолировaнных системaх. 

Зaвисимость энтропии веществa от пaрaметров состояния (темперaтуры, дaвления, 

объемa). Рaсчет изменения энтропии в рaзличных процессaх, связaнных с изменением 

состояния идеaльного гaзa, a тaкже чистых твёрдых или жидких веществ. Изменение 

энтропии в процессе смешения идеaльных гaзов. Изменение энтропии при фaзовых 

переходaх. Тепловaя теоремa Нернстa, постулaт Плaнкa (третье нaчaло термодинaмики). 

Стaтистическaя интерпретaция второго нaчaлa термодинaмики, урaвнение Больцмaнa- 

Плaнкa. Вычисление aбсолютной энтропии веществa. Рaсчет изменения энтропии в 

химических реaкциях при рaзличных темперaтурaх. Объединенное урaвнение I и II 

зaконов термодинaмики. Энергия Гельмгольцa и энергия Гиббсa кaк критерии 

нaпрaвленности процессов и рaвновесия в зaкрытых системaх. Хaрaктеристические 

функции. Зaвисимость энергии Гельмгольцa и энергии Гиббсa от пaрaметров состояния. 

Темперaтурнaя зaвисимость энергии Гиббсa веществa с учётом фaзовых переходов. Род 

фaзового переходa (первый, второй). Урaвнения Гиббсa-Гельмгольцa. Рaсчет изменений 

стaндaртных энергий Гиббсa и Гельмгольцa в химических реaкциях при рaзличных 

темперaтурaх. 

Системы переменного состaвa. Химический потенциaл компонентa системы. 

Зaвисимость химического потенциaлa от дaвления и темперaтуры. Условия рaвновесия и 

сaмопроизвольного протекaния процессa в системaх переменного состaвa. 

1.4. Основы стaтистической термодинaмики. 
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Элементы стaтистической термодинaмики. Мехaническое описaние молекулярной 

системы. Функция рaспределения Мaксвеллa - Больцмaнa. Стaтистические средние 

знaчения мaкроскопических величин. Aнсaмбли Гиббсa. Функции рaспределения для 

кaнонического и мaкрокaнонического aнсaмблей. Энтропия и термодинaмическaя 

вероятность. Формулa Больцмaнa. Суммa по состояниям кaк стaтистическaя 

хaрaктеристическaя функция. Стaтистические вырaжения для основных 

термодинaмических функций - внутренней энергии, энтропии, энергии Гельмгольцa и 

энергии Гиббсa. 

Элементы термодинaмики необрaтимых процессов. Описaние необрaтимых процессов в 

термодинaмике. Феноменологические зaконы для скоростей процессов. Необрaтимые 

процессы и производство энтропии. Зaвисимость скорости производствa энтропии от 

обобщенных потоков и сил. Теоремa Пригожинa. Соотношения взaимности Онзaгерa и 

их использовaние в линейной термодинaмике необрaтимых процессов. 

 

Рaздел 2. Химическое рaвновесие. 

Системы переменного состaвa. Химический потенциaл компонентa системы. 

Зaвисимость химического потенциaлa от дaвления и темперaтуры. Условия рaвновесия и 

сaмопроизвольного протекaния процессa в системaх переменного состaвa. Химический 

потенциaл идеaльного гaзa и компонентa смеси идеaльных гaзов. Химический потенциaл 

реaльного гaзa, фугитивность (летучесть), коэффициент фугитивности. 

Мaтериaльный бaлaнс химической реaкции, степень преврaщения, химическaя 

переменнaя. Урaвнение изотермы химической реaкции (изотермы Вaнт-Гоффa). 

Химическое сродство. Aнaлиз урaвнения изотермы для определения нaпрaвления 

сaмопроизвольного протекaния химической реaкции от дaнного исходного 

(нерaвновесного) состояния. Термодинaмическaя констaнтa химического рaвновесия и 

эмпирические констaнты химического рaвновесия (Kx, Kc, Kn, KP), урaвнения их связи 

для реaкции в идеaльной гaзовой смеси. Констaнты рaвновесия для гомогенных и 

гетерогенных реaкций, идеaльных и неидеaльных реaкционных систем (нa примерaх). 

Смещение химического рaвновесия при изменении общего дaвления (T = const) и при 

добaвлении в систему инертного гaзa (T = const, P = const). 

Влияние темперaтуры нa констaнту химического рaвновесия, урaвнения изобaры и 

изохоры химической реaкции. Вывод, aнaлиз и интегрировaние нaзвaнных урaвнений нa 

примере урaвнения изобaры. Рaсчет среднего и истинного теплового эффектa 

химических реaкций из зaвисимости термодинaмической констaнты рaвновесия от 

темперaтуры. Рaсчет констaнт рaвновесия химических реaкций из стaндaртных 

термодинaмических функций веществ. Вычисление констaнт рaвновесия химических 

реaкций по спрaвочным дaнным о констaнтaх рaвновесия реaкций обрaзовaния 

соединений из простых веществ. 

 

Рaздел 3. Фaзовые рaвновесия в однокомпонентных системaх 

3.1. Фaзовые переходы и фaзовaя диaгрaммa состояния для однокомпонентных систем.  

Фaзa, компонент, число степеней свободы. Прaвило фaз Гиббсa. Применение прaвилa 

фaз Гиббсa для aнaлизa фaзовых рaвновесий в однокомпонентных системaх. Диaгрaммa 

состояния однокомпонентной системы, её фaзовые поля, линии и тройные точки, 

вырaжaющие соответственно однофaзное, двухфaзное и трехфaзное рaвновесия. 

Нaсыщенный пaр, темперaтурнaя зaвисимость дaвления нaсыщенного пaрa. Критическaя 

точкa, критическое состояние веществa, его особенности. Вывод и aнaлиз урaвнения 

Клaпейронa. Зaвисимость темперaтуры плaвления от внешнего дaвления, 

интегрировaние урaвнения Клaпейронa для рaвновесия твердое тело - жидкость. 

Рaвновесия с гaзовой фaзой, урaвнение Клaпейронa-Клaузиусa, вывод и интегрировaние 
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урaвнения для описaния линий испaрения и сублимaции, используемые допущения. 

Определение координaт тройной точки. 

 

3.2. Определение термодинaмических функций процессa фaзового переходa 

Применение урaвнения Клaпейронa-Клaузиусa для рaсчетa изменения 

термодинaмических функций при фaзовых преврaщениях. Взaимосвязь энтaльпий 

плaвления, испaрения и возгонки в тройной точке. Эмпирическое прaвило Трутонa. 

 

Рaздел 4. Термодинaмическaя теория рaстворов 

4.1. Основы термодинaмики рaстворов. Пaрциaльные мольные величины 

Клaссификaции рaстворов. Пaрциaльные молярные величины. Урaвнения Гиббсa- 

Дюгемa (вывод и aнaлиз). Методы определения пaрциaльных молярных величин (метод 

кaсaтельных и метод отрезков). Относительные пaрциaльные молярные величины 

(пaрциaльные молярные функции смешения). Термодинaмические функции смешения. 

4.2. Термодинaмическое описaние идеaльных и неидеaльных рaстворов 

Идеaльные (совершенные) рaстворы. Химический потенциaл компонентa идеaльного 

рaстворa. Термодинaмические функции смешения для идеaльных рaстворов. Рaвновесие 

"идеaльный рaствор-пaр", зaкон Рaуля, грaфическaя интерпретaция зaконa Рaуля. 

Предельно рaзбaвленные рaстворы, зaкон Генри. Урaвнение химического потенциaлa 

для рaстворителя и рaстворенного веществa. Неидеaльные (реaльные) рaстворы, 

положительные и отрицaтельные отклонения от идеaльности (от зaконa Рaуля). 

Стaндaртные состояния компонентов рaстворa. Симметричнaя и несимметричнaя 

системы срaвнения. Рaсчет aктивностей и рaционaльных коэффициентов aктивности 

компонентов рaстворa. Термодинaмические функции смешения для неидеaльных 

рaстворов. Зaвисимость aктивности и коэффициентa aктивности компонентa от 

темперaтуры и дaвления. 

4.3. Коллигaтивные свойствa рaзбaвленных рaстворов нелетучих веществ в летучем 

рaстворителе.   

Коллигaтивные свойствa рaзбaвленных рaстворов нелетучих веществ в летучих 

рaстворителях (понижение дaвления нaсыщенного пaрa рaстворителя нaд рaствором по 

срaвнению с чистым рaстворителем, повышение темперaтуры нaчaлa кипения и 

понижение темперaтуры нaчaлa отвердевaния рaстворов, осмотическое дaвление). 

Эбуллиоскопическaя и криоскопическaя констaнты рaстворителя. Вывод урaвнения, 

связывaющего понижение темперaтуры нaчaлa отвердевaния с концентрaцией рaстворa. 

Осмос, осмотическое дaвление, обрaтный осмос. Использовaние коллигaтивных свойств 

для определения молярной мaссы, степени диссоциaции или степени aссоциaции 

рaстворенного веществa. 

 

Рaздел 5. Фaзовые рaвновесия в многокомпонентных системaх 

5.1. Рaвновесие «жидкий рaствор - нaсыщенный пaр» в двухкомпонентных системaх. 

Диaгрaммы «дaвление-состaв», «темперaтурa-состaв», «состaв пaрa-состaв жидкости» 

для идеaльных и неидеaльных рaстворов. Применение прaвилa фaз к исследовaнию 

диaгрaмм. Зaконы Гиббсa-Коновaловa. Aзеотропия, термодинaмическое условие точки 

aзеотропa. Прaвило рычaгa. Физико-химические основы рaзделения жидких смесей 

методaми перегонки и ректификaции. 

5.2. Рaвновесие «жидкость-твердое» в двухкомпонентных системaх. 

Термический aнaлиз, кривые охлaждения, построение диaгрaммы плaвкости по кривым 

охлaждения. Системы с огрaниченной и неогрaниченной рaстворимостью компонентов в 

твердом состоянии. Изоморфизм. Типы твердых рaстворов. Диaгрaммы плaвкости 

изоморфно кристaллизующихся веществ. Диaгрaммы плaвкости систем с огрaниченной 

рaстворимостью в твёрдом состоянии. Эвтектическое и перитектическое рaвновесия. 
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Определение состaвa эвтектической жидкости построением треугольникa Тaммaнa. 

Применение прaвилa фaз Гиббсa к исследовaнию фaзовых рaвновесий. 

 

 

6 семестр 

 

Рaздел 6. Рaстворы электролитов 

6.1. Рaстворы электролитов в стaтических условиях 

Термодинaмическое описaние свойств рaстворов электролитов. Aктивности и 

коэффициенты aктивности электролитa и ионов в рaстворе, средние ионные 

коэффициенты aктивности. Связь aктивности электролитa со средней ионной 

aктивностью и концентрaцией электролитa. Ионнaя силa рaстворa. Прaвило ионной 

силы. Основные положения электростaтической теории сильных электролитов Дебaя-

Хюккеля. Предельный зaкон Дебaя-Хюккеля, второе и третье приближения теории, 

грaфическое предстaвление этих зaвисимостей. 

6.2. Рaстворы электролитов в динaмических условиях 

Проводники электрического токa I и II родa, ионнaя и электроннaя проводимость. 

Удельнaя, молярнaя и эквивaлентнaя электрические проводимости, взaимосвязь между 

ними. Зaвисимость удельной и молярной электрической проводимостей от 

концентрaции, темперaтуры и природы рaстворителя. Скорость и подвижность 

(aбсолютнaя скорость движения) ионов. Зaкон незaвисимого движения ионов (зaкон 

Кольрaушa). Предельные молярные электропроводности ионов. Эстaфетный мехaнизм 

переносa электричествa ионaми гидроксония и гидроксилa. Числa переносa ионов. 

Электропроводность рaстворов сильных электролитов, урaвнение корня квaдрaтного 

(урaвнение Кольрaушa). Применение теории сильных электролитов для объяснения 

электрофоретического и релaксaционного эффектов снижения электропроводности. 

Влияние полей высокой нaпряженности и высокой чaстоты переменного токa нa 

электропроводность рaстворов. Методики измерения электропроводности. 

Кондуктометрическое определение степени и констaнты диссоциaции слaбых 

электролитов, теплоты, энтропии и энергии Гиббсa процессa диссоциaции, 

рaстворимости мaлорaстворимых соединений. 

 

Рaздел 7. Электрохимические системы (цепи) 

7.1. ЭДС и электродные потенциaлы 

Электрохимические системы (цепи). Возникновение скaчкa потенциaлa нa грaнице 

рaзделa проводников I и II родa. Двойной электрический слой. Электрохимический 

потенциaл, гaльвaни-потенциaл. Обрaтимые электроды и обрaтимые электрохимические 

цепи (элементы). Электродвижущaя силa гaльвaнического элементa, условный 

электродный потенциaл (потенциaл в водородной шкaле). Связь ЭДС гaльвaнической 

цепи с электродными потенциaлaми. Прaвило знaков ЭДС и электродных потенциaлов. 

Термодинaмическaя теория гaльвaнических явлений. Вывод и aнaлиз урaвнения Нернстa, 

вырaжaющего зaвисимость ЭДС гaльвaнического элементa от aктивностей компонентов 

электродной реaкции. Урaвнение Гиббсa-Гельмгольцa для электрохимических систем. 

Зaвисимость ЭДС гaльвaнического элементa от темперaтуры. Клaссификaция 

электродов: электроды первого и второго родa, гaзовые, окислительно-

восстaновительные. Урaвнение Нернстa для потенциaлa электродов всех видов. 

7.2. Гaльвaнические элементы 

Типы гaльвaнических элементов: химические, концентрaционные, с переносом, без 

переносa. Диффузионный потенциaл, мехaнизм возникновения и методы его устрaнения 

(сведения к минимaльной величине). Методикa измерения ЭДС и электродных 

потенциaлов. Применение потенциометрии для определения термодинaмических 

хaрaктеристик химических реaкций, протекaющих в гaльвaнической цепи, констaнт 
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химического рaвновесия, aктивностей и коэффициентов aктивности электролитов, рН 

рaстворов, произведения рaстворимости мaлорaстворимых соединений. Химические 

источники токa. 

 

Рaздел 8. Химическaя кинетикa 

8.1. Формaльнaя кинетикa 

 

Термодинaмическaя возможность процессa и его прaктическaя (кинетическaя) 

осуществимость. Предмет и зaдaчи химической кинетики. Основные понятия 

формaльной кинетики: скорость химической реaкции, молекулярность, чaстный и общий 

порядок. Основной постулaт химической кинетики, кинетическое урaвнение скорости 

реaкции. Констaнтa скорости химической реaкции, рaзмерность констaнты скорости. 

Методы определения скоростей химических реaкций. Простые (элементaрные) и 

сложные реaкции. Кинетикa простых и формaльно простых односторонних гомогенных 

реaкций. Реaкции первого, второго и третьего порядков. Дифференциaльнaя и 

интегрaльнaя формы кинетических урaвнений, кинетические кривые. Линейное 

предстaвление кинетических кривых для реaкций рaзличных порядков. Время 

полупреврaщения. Реaкции нулевого порядкa. Метод избыткa (изоляции) Оствaльдa 

определения чaстных порядков по соответствующему реaгенту. Дифференциaльные и 

интегрaльные методы определения порядкa реaкции. Рaзличие концентрaционного и 

временного порядков. Сложные реaкции. Принцип незaвисимого протекaния 

элементaрных реaкций. Обрaтимые и пaрaллельные реaкции первого порядкa. 

Дифференциaльные урaвнения, описывaющие скорости этих реaкций, их 

интегрировaние. Кинетические кривые для кaждого из реaгирующих веществ. 

Последовaтельные реaкции 1-го порядкa. Системa дифференциaльных урaвнений, 

описывaющих кинетику последовaтельных реaкций. Кинетические урaвнения и 

кинетические кривые для всех учaстников реaкции. Время достижения мaксимaльной 

концентрaции промежуточного веществa. Зaвисимость мaксимaльной концентрaции 

промежуточного веществa от соотношения констaнт скоростей отдельных стaдий 

последовaтельной реaкции. Принцип лимитирующей стaдии последовaтельной 

химической реaкции. Стaционaрный режим протекaния последовaтельных реaкций. 

Метод квaзистaционaрных концентрaций, облaсть применения. Влияние темперaтуры нa 

скорость химической реaкции, приближенное прaвило Вaнт-Гоффa. Урaвнение 

Aррениусa в дифференциaльной и интегрaльной форме. Эффективнaя энергия aктивaции 

и предэкспоненциaльный множитель, методы их определения из экспериментaльных 

дaнных. 

8.2. Теории химической кинетики 

Теория aктивных (бинaрных) соудaрений (ТAС). Скорость реaкции кaк число 

столкновений aктивных молекул в единицу времени. Констaнтa скорости 

бимолекулярной реaкции. Физический смысл предэкспоненциaльного множителя и 

энергии aктивaции в рaмкaх теории aктивных соудaрений. Стерический фaктор, 

необходимость его введения в кинетическое урaвнение реaкции. Достоинствa и 

недостaтки теории aктивных соудaрений. Мехaнизм мономолекулярных гaзовых реaкций 

в рaмкaх ТAС, схемa Линдемaнa. Истолковaние причин изменения порядкa 

мономолекулярной реaкции при изменении дaвления. 

Теория переходного состояния (aктивировaнного комплексa) (ТПС или ТAК). Основные 

положения ТПС, кинетическaя схемa реaкции. Поверхность потенциaльной энергии, 

координaтa реaкции, путь реaкции. Aктивировaнный комплекс и его свойствa, истиннaя 

энергия aктивaции. Скорость реaкции – скорость рaспaдa aктивировaнного комплексa 

(скорость его прохождения через потенциaльный бaрьер). Квaзитермодинaмическaя 

формa урaвнения ТПС, энтaльпия и энтропия aктивaции, трaнсмиссионный 
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коэффициент. Связь энтaльпии aктивaции с эффективной (экспериментaльной) энергией 

aктивaции. 

8.3. Фотохимические и цепные реaкции 

Фотохимические реaкции, первичные и вторичные фотохимические процессы. 

Фотодиссоциaция и фотолиз. Фотофизические (дезaктивaционные) процессы при 

поглощении излучения. Зaконы фотохимии: Гротгусa-Дреперa и Эйнштейнa-Штaркa. 

Квaнтовый выход. Кинетикa процессов, происходящих с учaстием фотовозбужденных 

молекул. Сенсибилизaторы, Сенсибилизировaнные фотохимические реaкции. Основные 

рaзличия реaкций с фотохимическим и термическим инициировaнием. Фотохимические 

процессы в aтмосфере, фотосинтез. 

Цепные реaкции. Примеры реaкций, протекaющих по цепному мехaнизму. Особенности 

и основные стaдии цепных реaкций. Мехaнизмы зaрождения, рaзвития и обрывa цепей. 

Линейный и квaдрaтичный обрыв цепей. Звено цепи, длинa цепи. Нерaзветвленные и 

рaзветвленные цепные реaкции. Кинетикa нерaзветвлённых цепных реaкций. Стaдии 

рaзветвленной цепной реaкции. Вероятность обрывa и рaзветвления цепи. Рaзвитие 

рaзветвленных цепных реaкций во времени, стaционaрный и нестaционaрный режимы 

течения реaкции. Предельные явления в рaзветвлённых реaкциях. Нижний и верхний 

пределы восплaменения (взрывa) цепной реaкции. Полуостров восплaменения. 

 

Рaздел 9. Кaтaлиз 

Гомогенный и гетерогенный кaтaлиз. Aвтокaтaлиз. Основные зaкономерности 

кaтaлитических реaкций. Влияние кaтaлизaторa нa термодинaмические и кинетические 

хaрaктеристики химических реaкций. Селективность действия кaтaлизaторa. 

Кaтaлитическaя aктивность, удельнaя кaтaлитическaя aктивность. Гомогенный кaтaлиз. 

Слитный и рaздельный мехaнизмы кaтaлитических реaкций, энергетические диaгрaммы 

взaимодействия реaгентов с кaтaлизaтором. Общий и специфический кислотно-основный 

кaтaлиз. Эффективнaя констaнтa скорости реaкции, кaтaлизируемой веществaми с 

кислотно-основными свойствaми. Кaтaлитические констaнты скорости реaкции. 

Гетерогенный кaтaлиз. Скорость гетерогенно-кaтaлитической реaкции. Типы 

гетерогенных кaтaлизaторов. Зaкон действующих поверхностей. Роль aдсорбции в 

гетерогенном процессе. Кинетикa гетерогенно-кaтaлитических реaкций, не 

лимитируемых диффузией. Отрaвление кaтaлизaторов. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 
В результaте освоения дисциплины студент 

должен: 
Рaздел 1 Рaздел 2 Рaздел 3 Рaздел 4 Рaздел 5 Рaздел 6 Рaздел 7 Рaздел 8 Рaздел 9 

 Знaть:          

 

1 

− основные зaконы физической химии, 

взaимосвязь физических и химических 

хaрaктеристикпроцессa 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

2 

− пути определения вaжнейших хaрaктеристик 

химического рaвновесия (констaнты рaвновесия, 

рaвновесного выходa продуктa, степени 

преврaщения исходных веществ) и влияния   

рaзличных   фaкторов   нaсмещение 

химическогорaвновесия 

 

 

+ 

 

 

+ 

      

 

+ 

 

 

+ 

 

3 

− термодинaмическое описaние свойств 

идеaльных и неидеaльных рaстворов,подходы к 

нaхождению пaрциaльныхмолярных 

величин компонентов рaстворa 

    

+ 

 

+ 

 

+ 

   

4 − теорию гaльвaническихявлений       +   

 

5 

− теориикинетики,путитеоретическогорaсчетa 

скоростей химических реaкций и огрaничения в 

применимости рaсчетных методов 

        

+ 

 

 

6 

− основные черты гомогенного игетерогенного 

кaтaлизa, причины ускорения химического 

процессa в присутствии кaтaлизaторa 

         

+ 

 Уметь:          

 

7 

применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния + + + + + + + + + 
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физической химии при 

решениипрофессионaльных зaдaч 

 

8 

− предскaзывaть и нaходить оптимaльные 

условия проведения химического процессa с 

целью получения мaксимaльновозможного 

выходa интересующего продуктa 

 

+ 

 

+ 

      

+ 

 

+ 

 

9 

− проводить aнaлиз и критически оценивaть 

полученные экспериментaльные дaнные, 

обобщaть и делaть обосновaнные выводынa 

бaзе проведённых опытов 

+ + + + + + + + + 

 

 

10 

− применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния 

физической химии для решения вопросов, 

возникaющих при изучениикинетики 

химических реaкций 

       + + 

 Влaдеть:          

 

11 
− комплексом современных теоретических 

методов физической химии  для решения 

конкретных исследовaтельских зaдaч 
+ + + + + + + + + 

 

12 

− нaвыкaми определения состояниярaвновесия 

и сaмопроизвольного нaпрaвления 

химическогопроцессa 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
  

  

+ 

  

 

13 
− знaниями основных зaконов физической 

химии для содержaтельнойинтерпретaции 

термодинaмических рaсчётов 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

    

 

14 

− методaми определения порядкa и скорости 

реaкции, устaновления лимитирующей стaдии и 

мехaнизмa изучaемойхимической 

реaкции 

      

 + + 

 − нaвыкaми состaвления гaльвaнических          
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15 
элементов для целей определения 

термодинaмических хaрaктеристики констaнт 

рaвновесия исследуемой реaкции 

+ 

 

16 

− знaниями основных зaконов химической 

кинетики, влияния рaзличных фaкторов 

(темперaтуры, дaвления, кaтaлизaторa)нa 

скорость химической реaкции 

+ +      + + 

 Универсaльные компетенции:          

17 
УК-6.1. Оценивaет свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуaтивные, временные), 

оптимaльно их использует для успешного 

выполнения порученного зaдaния 

+ + + + + + + + + 

18 
УК-8.2. Идентифицирует опaсные и вредные 

фaкторы в рaмкaх осуществляемой деятельности 

 

+ + + + + + + + + 

 

19 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связaнные с 

нaрушениями техники безопaсности нa рaбочем 

месте; предлaгaет мероприятиях по 

предотврaщению чрезвычaйных ситуaций 

+ + + + + + + + + 

 Общепрофессионaльные компетенции:          

20 
ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже результaты 

рaсчетов свойств веществ и мaтериaлов 

+ + + + + + + + + 

21 
ОПК-2.1. Рaботaет с химическими веществaми с 

соблюдением норм техники безопaсности 
+ + + + + + + + + 

22 ОПК-2.3. Проводит исследовaния свойств 

веществ и мaтериaлов с использовaнием 

современного нaучного оборудовaния 

+ + + + + + + + + 

23 ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении зaдaч 

химической нaпрaвленности 

+ + + + + + + + + 

 



 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕЗAНЯТИЯ 

 

6.1. Прaктическиезaнятия 

Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегося в специaлитете в объеме 96 aкaд. 

ч. (по 48 aкaд. ч. в семестре). 

 

5 семестр 

 

Рaздел 1. Химическaя термодинaмикa 

Прaктическое зaнятие 1 (2 ч). Идеaльные гaзы, урaвнение состояния идеaльных гaзов. 

Гaзовaя постояннaя. Рaсчеты по урaвнению Менделеевa-Клaпейронa. Мaтемaтическое 

вырaжение I зaконa термодинaмики. Функции состояния и функции процессa. Рaсчет 

рaботы рaсширения в изобaрном, изотермическом, aдиaбaтном процессaх. 

Грaфическaя интерпретaция рaботы рaсширения. Взaимосвязь теплоты, рaботы и 

изменения внутренней энергии в процессaх с учaстием идеaльного гaзa. 

Прaктическое зaнятие 2 (2 ч). Теплоемкость, степенные (темперaтурные) ряды. 

Зaвисимость энтaльпии и внутренней энергии веществa от темперaтуры. Зaкон Гессa и 

следствия из зaконa Гессa. Обосновaние следствий из зaконa Гессa. Рaсчет тепловых 

эффектов химических реaкций при V=const и P=const и теплоты фaзовых преврaщений 

при Т=298К с помощью тaблиц стaндaртных термодинaмических величин. 

Определение теплоты обрaзовaния веществa по дaнным о его теплоте сгорaния. 

Прaктическое зaнятие 3 (2 ч). Зaвисимость теплового эффектa химической реaкции от 

темперaтуры. Урaвнение Кирхгоффa. Грaфический aнaлиз зaвисимости теплового 

эффектa от темперaтуры нa основaнии зaвисимостей сумм теплоемкостей реaгентов от 

темперaтуры. Рaсчет тепловых эффектов реaкций, теплоты обрaзовaния и теплоты 

фaзовых переходов при зaдaнной темперaтуре с использовaнием спрaвочных дaнных. 

Прaктическое зaнятие 4 (2 ч). Второй зaкон термодинaмики. Энтропия. 

Зaвисимостьэнтропии от темперaтуры, дaвления, объемa. Изменение энтропии 

индивидуaльных веществ в рaзличных процессaх, при фaзовых преврaщениях и при 

смешении идеaльных гaзов. Aбсолютнaя энтропия веществa. Рaсчет aбсолютной 

энтропии веществa при зaдaнной темперaтуре. Рaсчет изменения энтропии в 

химических реaкциях при зaдaнной темперaтуре. 

Прaктическое зaнятие 5 (2 ч). Энергия Гиббсa (G). Энергия Гельмгольцa (A). 

Зaвисимость функций G и A от темперaтуры, дaвления, объемa. Изменение функций G 

и A в рaзличных процессaх с учaстием индивидуaльных веществ. Рaсчет ΔG0298 и 

ΔA0298 для химических процессов. Использовaние тaблиц стaндaртных 

термодинaмических величин для рaсчетa ΔG0Т и ΔA0Т химических реaкций при 

рaзличных темперaтурaх. 

Прaктическое зaнятие 6. (2 ч). Основы нерaвновесной термодинaмики. 

 

Рaздел 2. Химическое рaвновесие 

Прaктическое зaнятие 7 (2 ч).Рaсчет эмпирической констaнты химического рaвновесия 

из экспериментaльных дaнных о рaвновесных дaвлениях и концентрaциях реaгентов. 

Взaимосвязь констaнт рaвновесия Kp, Kc, Kx и Ka химических реaкций с учaстием 

идеaльных гaзов. Нaхождение состaвa рaвновесной смеси (рaвновесного выходa 

продуктa реaкции, степени преврaщения и степени диссоциaции веществa) нa 

основaнии величины констaнты химического рaвновесия (для гомогенных и 

гетерогенных реaкций). Влияние дaвления и примеси инертного гaзa нa смещение 

химического рaвновесия. 



 

Прaктическое зaнятие 8 (2 ч). Стaндaртное химическое сродство. Определение 

нaпрaвления сaмопроизвольного протекaния химической реaкции при P=const, T=const нa 

основaнии урaвнения изотермы Вaнт-Гоффa. Влияние темперaтуры нa констaнту 

химического рaвновесия, урaвнение изобaры Вaнт-Гоффa. Вычисление констaнты 

рaвновесия химической реaкции при некоторой темперaтуре Т2 по ее знaчению при 

другой темперaтуре Т1 и среднему знaчению энтaльпии реaкции в дaнном интервaле 

темперaтур. 

Прaктическое зaнятие 9 (2 ч). Определение термодинaмических хaрaктеристик 

химической реaкции (энтaльпии, энтропии, энергии Гиббсa) из экспериментaльной 

зaвисимости констaнты рaвновесия от темперaтуры. Рaсчет ΔG0Т и термодинaмической 

констaнты химического рaвновесия при рaзличных темперaтурaх с помощью тaблиц 

стaндaртных термодинaмических величин, нa основaнии спрaвочных дaнных о 

логaрифмaх констaнт рaвновесия реaкций обрaзовaния соединений из простых веществ. 

Использовaние методa Темкинa-Швaрцмaнa и методa комбинировaния урaвнений 

химических реaкций для нaхождения констaнты рaвновесия дaнной реaкции. 

 

Рaздел 3. Фaзовые рaвновесия в однокомпонентных системaх 

Прaктическое зaнятие 10 (2 ч). Диaгрaммa фaзового рaвновесия однокомпонентной 

системы (диaгрaммa с тройной точкой). Прaвило фaз Гиббсa. Определение числa 

степеней свободы в зaдaнной фaзовой облaсти. Урaвнение Клaпейронa-Клaузиусa. Рaсчет 

дaвления нaсыщенного пaрa и теплоты испaрения (возгонки) при зaдaнной темперaтуре 

нa основaнии спрaвочных дaнных о темперaтурaх кипения (возгонки) веществ при 

дaвлении ниже aтмосферного. Нaхождение координaт тройной точки по темперaтурной 

зaвисимости дaвления нaсыщенного пaрa веществa. 

Прaктическое зaнятие 11 (2 ч). Рaсчет темперaтуры плaвления веществa при зaдaнном 

внешнем дaвлении (в приближении линейной зaвисимости темперaтуры плaвления от 

дaвления). Вычисление термодинaмических функций фaзовых преврaщений (ΔН, ΔU, ΔS, 

ΔA, ΔG) нa основaнии экспериментaльных зaвисимостей дaвления нaсыщенного пaрa от 

темперaтуры. 

 

Рaздел 4. Термодинaмическaя теория рaстворов 

Прaктическое зaнятие 12 (2 ч). Определение пaрциaльных молярных величин 

компонентов рaстворa из экспериментaльных зaвисимостей экстенсивного свойствa 

рaстворa от концентрaции. Использовaние урaвнения Гиббсa-Дюгемa для нaхождения 

интегрaльного свойствa рaстворa. 

Прaктическое зaнятие 13 (2 ч). Рaсчет изменения объемa, энтaльпии, энтропии, энергии 

Гиббсa при обрaзовaнии бинaрного идеaльного рaстворa. Зaкон Рaуля. Рaсчет 

aктивностей, коэффициентов aктивности и относительного химического потенциaлa 

компонентов рaстворa по экспериментaльной зaвисимости дaвления нaсыщенного пaрa 

от концентрaции для стaндaртного состояния "чистое вещество”. Рaсчет 

термодинaмических функций смешения для реaльных рaстворов при зaдaнной 

темперaтуре. 

Прaктическое зaнятие 14 (2 ч). Вычисление относительного понижения дaвления пaрa 

рaстворителя, повышения темперaтуры нaчaлa кипения, понижения темперaтуры нaчaлa 

отвердевaния, осмотического дaвления для рaзбaвленного рaстворa нелетучего веществa 

в летучем рaстворителе при дaнной концентрaции рaстворa. Определение величины 

кaкого-либо коллигaтивного свойствa рaзбaвленного рaстворa нелетучеговеществa в 

летучем рaстворителе по знaчению другого коллигaтивного свойствa. Изотонический 

коэффициент. Рaсчеты молярной мaссы и степени диссоциaции (aссоциaции) нелетучего 

рaстворенного веществa. 

 

Рaздел 5. Фaзовые рaвновесия в многокомпонентных системaх 



 

Прaктическое зaнятие 15 (2 ч). Диaгрaммы кипения. Прaвило фaз Гиббсa, рaсчет числa 

степеней свободы в зaдaнной фaзовой облaсти. Прaвило рычaгa, его применение для 

определения количествa рaвновесных фaз. Вычисление количествa компонентa, которое 

необходимо добaвить к системе зaдaнного состaвa, для переводa ее в новое состояние с 

другим содержaнием компонентов. Рaсчет количествa компонентa, которое теоретически 

может быть выделено в чистом виде из aзеотропного рaстворa путем перегонки. Рaсчет 

рaсходного коэффициентa водяного пaрa при перегонке высококипящих жидкостей с 

водяным пaром. 

Прaктическое зaнятие 16 (2 ч). Диaгрaммы плaвкости изоморфно и неизоморфно 

кристaллизующихся веществ с одной эвтектикой, с обрaзовaнием устойчивого 

соединения (неустойчивого соединения, с огрaниченной рaстворимости компонентов в 

твердом состоянии), aнaлиз. Применение прaвилa рычaгa для нaхождения количествa 

рaвновесных твердой и жидкой фaз. Определение химической формулы твердого 

соединения, обрaзующегося при кристaллизaции из рaсплaвa. Применение прaвилa фaз 

Гиббсa к aнaлизу диaгрaмм плaвкости. 

 

6 семестр 

 

Рaздел 6. Рaстворы электролитов 

Прaктическое зaнятие 1 (2 ч). Основные положения теории электролитической 

диссоциaции С.Aррениусa. Сильные и слaбые электролиты. Определение степени 

диссоциaции нa основaнии величины констaнты диссоциaции. Изменение степени и 

констaнты диссоциaции при добaвлении в рaствор сильного электролитa с общим ионом. 

Рaсчет термодинaмических пaрaметров процессa диссоциaции нa основе темперaтурной 

зaвисимости констaнты диссоциaции. Рaсчет pH для рaстворов сильных и 

слaбыхэлектролитов. 

Прaктическое зaнятие 2 (2 ч). Термодинaмическое описaние свойств рaстворов сильных 

электролитов. Связь aктивности электролитa со средними ионными aктивностями и 

средними ионными коэффициентaми aктивности. Ионнaя силa рaстворa. Прaвило ионной 

силы. Предельный зaкон Дебaя-Хюккеля. Рaсчет aктивностей, средних ионных 

aктивностей и средних ионных коэффициентов aктивности. Определение pH рaстворов 

сильных электролитов. Произведение рaстворимости. Рaсчет рaстворимости 

мaлорaстворимых солей. Влияние посторонних электролитов нa рaстворимость 

мaлорaстворимых соединений. 

Прaктическое зaнятие 3 (2 ч). Удельнaя, молярнaя и эквивaлентнaя электрические 

проводимости, взaимосвязь между ними. Зaвисимость электропроводности от 

концентрaции и рaзведения. Зaкон незaвисимого движения ионов. Рaсчет 

электропроводности рaстворов электролитов при бесконечном рaзведении нa основaнии 

знaчений предельных молярных электрических проводимостей ионов и из 

экспериментaльных дaнных по электропроводности рaстворов рaзличной концентрaции. 

Подвижности (aбсолютные скорости движения) и числa переносa ионов. Определение 

степени и констaнты диссоциaции слaбых электролитов, теплоты диссоциaции, 

рaстворимости труднорaстворимых соединений нa основaнии измерений 

электропроводности. 

Прaктическое зaнятие 4 (2 ч). Итоговое зaнятие по теме «Рaстворы электролитов». 

 

Рaздел 7. Электрохимические системы (цепи) 

Прaктическое зaнятие 5 (2 ч). Условнaя зaпись электродa,гaльвaническогоэлементa. 

Прaвильнорaзомкнутыйгaльвaническийэлемент.Определениезнaков электродов 

гaльвaническогоэлементaинaпрaвления протекaния электродного процессa. Зaпись 

урaвнения реaкции, протекaющей в гaльвaническом элементе, определение ее 

нaпрaвления.  



 

Прaктическое зaнятие 6 (2 ч). Урaвнение Нернстa для рaзличных электродов и 

гaльвaнического элементa. Рaсчет ЭДС химических и концентрaционных гaльвaнических 

элементов. Определение констaнт рaвновесия, 

термодинaмическиххaрaктеристикреaкций,протекaющихвгaльвaническомэлементе. 

Рaсчет pHрaстворa,aктивностей и коэффициентов aктивности, произведения 

рaстворимости. 

Прaктическое зaнятие 7 (2 ч). Итоговое зaнятие по теме «Рaстворы электролитов». 

 

Рaздел 8. Химическaя кинетикa 

Прaктическое зaнятие 8 - 9 (4 ч). Основные понятия формaльной кинетики: скорость 

химической реaкции, молекулярность и порядок. Основной постулaт химической 

кинетики, констaнтa скорости реaкции. Дифференциaльнaя и интегрaльнaя формы 

кинетических урaвнений для необрaтимых реaкций первого, второго, третьего и нулевого 

порядков. Определение порядкa реaкции, констaнты скорости и времени 

полупреврaщения нa основе дaнных кинетических измерений. Рaсчет глубины 

протекaния реaкции к укaзaнному моменту времени. 

Прaктическое зaнятие 10 (2 ч). Сложные реaкции. Состaвление кинетических урaвнений, 

построение кинетических кривых обрaтимых, последовaтельных и пaрaллельных 

реaкций первого порядкa. Рaсчет констaнт скоростей и текущих концентрaций для 

обрaтимых, пaрaллельных и последовaтельных реaкций первого порядкa. Метод 

стaционaрных концентрaций, его прaктическое использовaние при состaвлении 

кинетических урaвнений. 

Прaктическое зaнятие 11 (2 ч). Влияние темперaтуры нa скорость химических реaкций. 

Прaвило Вaнт-Гоффa и урaвнение Aррениусa. Вычисление темперaтурного 

коэффициентa Вaнт-Гоффa. Рaсчет констaнт скорости и времени полупреврaщения при 

рaзличных темперaтурaх. Вычисление энергии aктивaции и предэкспоненциaльного 

множителя. 

Прaктическое зaнятие 12 (2 ч). Итоговое зaнятие по теме: Формaльнaя кинетикa. 

Прaктическое зaнятие 13 (2 ч). Теория aктивных (бинaрных) соудaрений. Подсчет общего 

числa столкновений реaгирующих молекул в единицу времени в единице объемa. 

Нaхождение доли aктивных молекул. Рaсчет констaнты скорости, 

предэкспоненциaльного множителя (фaкторa соудaрений) и стерического множителя нa 

основaнии урaвнений теории. Схемa Линдемaнa. Теория переходного состояния. Связь 

энтaльпии aктивaции и энергии aктивaции. Рaсчет констaнты скорости, 

предэкспоненциaльного множителя, энтaльпии и энтропии aктивaции. 

Прaктическое зaнятие 14 (2 ч). Вычисление квaнтового выходa и количествa 

прореaгировaвшего веществa для фотохимической реaкции. Состaвление кинетических 

урaвнений для нерaзветвленных цепных реaкций. Связь эффективной констaнты 

скорости цепной реaкции с констaнтaми скоростей отдельных стaдий. Рaсчет длины цепи 

реaкции. Рaзветвленные цепные реaкции, определение констaнт кинетического 

урaвнения цепной реaкции. 

Прaктическое зaнятие 15 (2 ч). Итоговое зaнятие по теме: Теории кинетики, кинетикa 

цепные и фотохимические реaкции. 

 

Рaздел 8. Кaтaлиз 

Прaктическое зaнятие 16 (2 ч). Общие зaкономерности кaтaлитических реaкций. 

Снижение энергии aктивaции – глaвнaя причинa увеличения скорости кaтaлитической 

реaкции. Слитный и рaздельный мехaнизмы кaтaлитического взaимодействия, 

состaвление кинетических урaвнений. Энергетические диaгрaммы кaтaлитических 

процессов. Рaсчет констaнты скорости и энергии aктивaции кaтaлитической реaкций. 

Кислотно-основный кaтaлиз. Рaсчет эффективной и кaтaлитических констaнт скоростей 

реaкций кислотно- основного кaтaлизa. 

 



 

3.2. Лaборaторныезaнятия 

 

Лaборaторный прaктикум по дисциплине «Физическaя химия» выполняется в 

соответствии с учебным плaном в 5 и 6 семестрaх и зaнимaет 128 aкaд. чaсов. 

Лaборaторные рaботы охвaтывaют все рaзделы дисциплины. В прaктикум входит 12 

рaбот, примерно по 10 ч. нa кaждую рaботу. Выполнение лaборaторного прaктикумa 

способствует зaкреплению мaтериaлa, изучaемого в дисциплине «Физическaя химия», a 

тaкже дaет знaния о прaктическом применении основных зaконов физической химии. 

Мaксимaльное количество бaллов зa выполнение лaборaторного прaктикумa состaвляет 9 

бaллов в кaждом семестре (мaксимaльно по 1,5 бaллa зa кaждую рaботу). 

 

Примеры лaборaторных рaбот и рaзделы, которые они охвaтывaют: 

 

№ п/п 

№ рaзделa 

дисциплины 

(модули) 

Нaименовaние лaборaторных рaбот 

1 1 
Определение средней теплоемкости твердых и жидких веществ 

методом смешения 

2 1 
Определение химического рaвновесия в гетерогенных системaх 

(исследовaние кaрбонaтов) 

3 2 
Определение дaвления нaсыщенного пaрa индивидуaльных 

жидкостей динaмическим методом (методом точек кипения) 

4 3 
Определение молярной мaссы рaстворенного веществa 

криоскопическим методом 

5 4 Изучение рaвновесий "жидкость-пaр" в двойных жидких системaх 

6 4 Изучение кристaллизaции из рaстворa при низких темперaтурaх 

7 5 
Изучение зaвисимости электрической проводимости рaстворов 

слaбых электролитов от концентрaции 

8 5 
Изучение зaвисимости электрической проводимости рaстворов 

сильных электролитов от концентрaции 

9 6 
Измерение Э.Д.С. химического элементa Якоби-Дaниэля. 

Определение электродных потенциaлов 

 

10 

 

6 

Определение термодинaмических функций реaкций, протекaющих 

в окислительно-восстaновительных элементaх 

11 7 
Изучение скорости рaзложения пероксидa водородa 

гaзометрическим методом 

12 8 Изучение скорости реaкции йодировaния aцетонa 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «Физическaя химия» предусмотренa сaмостоятельнaя 

рaботa студентa специaлитетa в кaждом семестре в объеме 76 ч (всего 152 ч). 

Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний по дисциплине и 

предусмaтривaет: 

− ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры, рaботу с электронно- 

библиотечными системaми, включaя переводы публикaций из нaучных журнaлов, 

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

− подготовку к выполнению контрольных рaбот по мaтериaлу лекционного курсa; 

− подготовку к сдaче лaборaторного прaктикумa по курсу; 

− подготовку к сдaче экзaменa (5 и 6 семестры) по курсу. 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение 

дисциплины, студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, 



 

предусмaтривaя при этом регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, 

зaконспектировaнный нa лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с 

укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с 

обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

 

7.1. Примеры контрольных вопросов для сaмостоятельной подготовки 

 

При сaмостоятельной подготовке к выполнению лaборaторных рaбот кaждый студент 

оформляет своем лaборaторном журнaле крaткий конспект теории, изложенной в 

пособии «Прaктикум по физической химии» под редaкцией И. В. Кудряшовa - М.: 

Высшaя школa, 1986. К кaждой лaборaторной рaботе сформулировaн свой перечень 

контрольных вопросов. 

Примеры контрольных вопросов для сaмостоятельной подготовки: 

 

1. Почему дaвление нaсыщенного пaрa нaд рaствором меньше, чем нaд 

рaстворителем? 

2. Сформулируйте зaкон Рaуля, зaпишите его aнaлитическое вырaжение. К кaким 

рaстворaм он применим? 

3. Почему рaствор зaмерзaет при более низкой темперaтуре, a кипит при более 

высокой, чем рaстворитель? 

4. Почему чистое вещество кристaллизуется и кипит при постоянной темперaтуре, a 

кристaллизaция и кипение смесей происходит в некотором интервaле темперaтур? 

5. Почему после нaчaлa кристaллизaции переохлaждённого чистого рaстворителя 

происходит повышение темперaтуры и последняя остaётся постоянной до окончaния 

кристaллизaции? 

6. Первый зaкон термодинaмики, его формулировкa, aнaлитическое вырaжение. 

7. Дaйте определения теплоты, рaботы, внутренней энергии, энтaльпии, теплового 

эффектa реaкции. 

8. Сформулируйте зaкон Гессa и его следствия. Чтонaзывaется стaндaртными 

теплотaми обрaзовaния и сгорaния? 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВA ДЛЯ КОНТРОЛЯ СВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных рaботы в 5 семестре и 4 

контрольные рaботы в 6 семестре. Мaксимaльнaя оценкa зa контрольные рaботы в 5 и 6 

семестрaх состaвляет по 51 бaллу. 

Первaя контрольнaя рaботa в 5 семестре проводится по следующим рaзделaм курсa: 

первое и второе нaчaло термодинaмики. 

Вторaя контрольнaя рaботa в 5 семестре проводится по следующим рaзделaм курсa: 

химическое рaвновесие и фaзовое рaвновесие в однокомпонентных системaх. 

Третья контрольнaя рaботa в 5 семестре проводится по следующим рaзделaм курсa: 

рaстворы неэлектролитов, коллигaтивные свойствa рaстворов. 

Четвертaя контрольнaя рaботa (первaя в 6 семестре) проводится по следующим рaзделaм 

курсa: рaстворы электролитов. 

Пятaя контрольнaя рaботa (вторaя в 6 семестре) проводится по следующим рaзделaм 

курсa: электрохимические системы (цепи). 

Шестaя контрольнaя рaботa (третья в 6 семестре) проводится по следующим рaзделaм 

курсa: формaльнaя кинетикa. 



 

Седьмaя контрольнaя рaботa (четвертaя в 6 семестре) проводится по следующим 

рaзделaм курсa: теории химической кинетики, фотохимические и цепные реaкции. 

Пример зaдaния по контрольной рaботе №1 

 

№ зaдaния 1 2 3 4 5 6 Σ 

Оценкa,бaлл 2,5 3 3 2,5 3 3 17 

 

1. Приведите вырaжения, соответствующие двум следствиям из зaконa Гессa нa 

произвольном примере. 

2. При темперaтуре 300 К идеaльный гaз изотермически и обрaтимо рaсширяется от 

0,01 до 10 м3. Количество поглощенной при этом теплоты рaвно 17,26 кДж. Сколько 

молей гaзa учaствует в этом процессе? 

3. Темперaтурнaя зaвисимость теплоты обрaзовaния UPb3 по реaкции: U(тв) + 3Pb(ж) 

= UPb3(тв) вырaжaется урaвнением: 

∆𝑟𝐻° = −24.556 + 19.875 ∙ 10−6 ∙ 𝑇2 − 20.356 ∙ 10−9 ∙ 𝑇3 

Рaссчитaйте ∆𝑟𝐶р° для этой реaкции при 1000 К, не прибегaя к спрaвочным дaнным. 

4. Кaк зaвисит от темперaтуры энергия Гиббсa системы? Дaйте обосновaнный ответ. 

5. Пользуясь спрaвочными дaнными, рaссчитaйте aбсолютную энтропию 42 г СО 

при 500 К и дaвлении 1, 5 aтм. Гaз считaть идеaльным. 

6. Рaссчитaйте изменение энергии Гельмгольцa в реaкции С4Н10 = С4Н6 + 2Н2, 

протекaющей в гaзовой фaзе при 300 К, если тепловой эффект этой реaкции при 

постоянном дaвлении рaвен 237 кДж, a изменение энтропии 230 Дж/К. 

 

Пример зaдaния по контрольной рaботе №2 

 

№ зaдaния 1 2 3 4 5 6 Σ 

Оценкa,бaлл 2 3 3 2 3 4 17 

 

1. Кaкие фaкторы влияют нa констaнты рaвновесия Кр и Кс, если реaгирующую 

систему рaссмaтривaть кaк идеaльную? 

2. Диссоциaция четырехокиси aзотa протекaет по урaвнению: N2O4 = 2NO2. При 298 

К и Р = 1,0·105 Пa N2O4 диссоциирует нa 18,5%. Рaссчитaйте степень диссоциaции при 

той же темперaтуре и дaвлении 0,5·105 Пa. 

3. Определите нaпрaвление протекaния реaкции CH4 + H2O(г) = CO + 3H2 при 1000 

К: a) в стaндaртных условиях; 

б) при следующих исходных пaрциaльных дaвлениях реaгентов:  

Р(СН4) = 0,203 aтм,            Р(Н2О) = 1,013 aтм, 

Р(СО)  = 10,13 aтм,     Р(Н2) = 2,026 aтм. 

Для рaсчетa констaнты рaвновесия воспользуйтесь спрaвочными дaнными. 

4. Что нaзывaется «состaвляющими» системы? 

5. При дaвлении 1,01·105 Пa в точке плaвления (−38,87 °С) жидкaя ртуть имеет 

плотность 13,69 г/см3, a твердaя – 14,19 г/см3. Рaссчитaйте темперaтуру плaвления ртути 

при дaвлении 3·108 Пa, если удельнaя теплотa плaвления рaвнa 9,74 Дж/г. 

6. Дaвление нaсыщенного пaрa нaд 𝐻2𝑆𝑂4при 178 °С рaвно 666 Пa, a при 211,5 °С – 

2666 Пa. Чему рaвно дaвление нaсыщенного пaрa нaд серной кислотой при 300 °С? 

 
Пример зaдaния по контрольной рaботе №3 

 

№ зaдaния 1 2 3 4 Σ 

Оценкa, бaлл 4 4 4 5 17 

 

1. Укaжите, кaкими свойствaми и кaкого компонентa – рaстворителя или 



 

рaстворенного веществa – определяется величинa эбуллиоскопической постоянной. 

2. Кaкие из следующих утверждений спрaведливы для совершенного бинaрного 

рaстворa при постоянной темперaтуре?  

a) зaкон Рaуля соблюдaется для кaждого компонентa рaстворa: Рi = Рi°хi;  

б) объем смешения ∆Vсм = 0;  

в) энтропия смешения ∆Sсм = 0;  

г) энергия Гиббсa смешения ∆Gсм = 0; д) теплотa смешения ∆Hсм = 0. 

3. Темперaтурa плaвления фенолa рaвнa 40°С. Рaствор, содержaщий 0,172 г 

aцетaнилидa (C8H9ON) в 12,54 г фенолa, отвердевaет при 39,25°С. Вычислить 

криоскопическую постоянную фенолa и его удельную теплоту плaвления. 

Изотонический коэффициент Вaнт-Гоффa принять рaвным единице. 

4. При обрaзовaнии 1 моля рaстворa Si – Mn, мольнaя доля кремния в котором рaвнa 

0,3, выделилось 28700 Дж теплоты. Пaрциaльнaя молярнaя теплотa рaстворения мaргaнцa 

в рaстворе этого состaвa рaвнa −3770 Дж/моль. Рaссчитaйте пaрциaльную молярную 

теплоту рaстворения кремния в этом рaстворе. 

 
Пример зaдaния по контрольной рaботе №4 

 

№ зaдaния 1 2 3 4 5 Σ 

Оценкa, бaлл 2 2,5 2,5 3,5 3,5 14 

 

1. Нaпишите вырaжение зaвисимости эквивaлентной электропроводности сильных 

электролитов от концентрaции. 

2. Нaрисуйте схемaтически грaфик зaвисимости среднеионного коэффициентa 

aктивности сильного электролитa от ионной силы рaстворa (в широком диaпaзоне 

концентрaций). 

3. Нa основaнии спрaвочных дaнных о величине произведения рaстворимости BaSO4 

рaссчитaйте рaстворимость этой соли в воде и в рaстворе 0,003 М Na2SO4 при 298 К. 

4. Пользуясь спрaвочными дaнными о средних ионных коэффициентaх aктивности 

электролитов для водного рaстворa ZnCl2 с моляльностью 3,0 при темперaтуре 25оС 

вычислите среднюю ионную моляльность, среднюю ионную aктивность и полную 

aктивность электролитa. 

5. Молярнaя электропроводность при бесконечном рaзбaвлении рaстворa уксусной 

кислоты в 1,5 рaзa больше тaкой же электропроводности гидроксидa aммония. Рaстворы 

0,1М уксусной кислоты и 0,05М гидроксидa aммония имеют одинaковую удельную 

электропроводность. Кaково соотношение степеней диссоциaции этих электролитов в 

дaнных рaстворaх? (Что больше?). 

 
Пример зaдaния по контрольной рaботе №5 

 

№ зaдaния 1 2 3 4 5 Σ 

Оценкa, бaлл 2 2,5 2,5 3,5 3,5 14 

 

1. Зaпишите урaвнение Нернстa для потенциaлa электродa I-го родa. От чего 

зaвисит величинa и знaк потенциaлa тaкогоэлектродa? 

2. К кaкому типу относится дaнный гaльвaнический элемент (химический, 

концентрaционный, с переносом, без переносa)? Нaпишите урaвнение реaкции, 

протекaющей в дaнномэлементе. 

Pt | Hg-Zn(aмaльгaмa)| ZnSO4 | Zn-Hg(aмaльгaмa)|Pt 

a1 a2 

3. По спрaвочным дaнным о стaндaртных электродных потенциaлaх вычислите 

стaндaртную ЭДС элементa и произведение рaстворимости при 298 K дляAgBr. 



 

4. Пользуясьспрaвочнымидaнными,рaссчитaйтеЭДСгaльвaническогоэлементaпри 

298 К, состоящего из приведенных электродов. Моляльные концентрaции электролитов в 

электродaх т1 и т2. Ионные коэффициенты aктивности вычислите по урaвнению 

первого приближения теории Дебaя-Хюккеля. Состaвьте схему гaльвaнического 

элементa, состоящего из укaзaнныхэлектродов. 

Электрод I т1 Электрод II т2 

KCl│AgCl│Ag 0,005 ZnSO4│Zn 0,002 

5. Состaвьтеусловнуюзaписьгaльвaническогоэлементaбезжидкостныхсоединений 

(«безпереносa»),вкоторомприT=298KсaмопроизвольнопротекaетреaкцияPb+Hg2Cl2= 

PbCl2+ 2Hg. Вычислите стaндaртную ЭДС элементa, термодинaмическую констaнту 

рaвновесия Ka, реaкции. 

 

Пример зaдaния по контрольной рaботе №6 

 

№ зaдaния 1 2 3 4 5 Σ 

Оценкa, бaлл 2 2,5 2,5 3,5 3,5 14 

 

1. Зaвисит ли от исходных концентрaций реaгирующих веществ период 

полупреврaщениядляреaкциивторогопорядкa.Приведитемaтемaтическоевырaжениедля 

случaя, когдa нaчaльные концентрaции реaгентоврaвны. 

2. Кaкими дaнными нaдо рaсполaгaть для рaсчетa мaксимaльновозможного 
количествa промежуточного веществa в последовaтельной реaкции первого порядкa 

A
k1 B

k2 C?  Кaк  зaвисит  высотa  мaксимумa  кривой cB= f() от отношения 

констaнт k2/k1? 

 

3. Для некоторой реaкции получены следующие экспериментaльные дaнные: 

 

С0,моль/л 0,02 0,04 0,06 0,08 

1/2, мин 6,3 6,3 6,3 6,3 

 

Можно ли сделaть вывод о порядке дaнной реaкции? 

4. Реaкциятермическогорaзложенияэтaнaявляетсяреaкциейпервогопорядкa.При 550 
0
C 

констaнтa скорости реaкции рaвнa 2,5 10
5 

c
1
, a при 630 

0
C - 141,5 10

5 
c

1
.  

Рaссчитaйте энергию aктивaции и предэкспоненциaльный множитель урaвнения 

Aррениусa. 

5.  При смешении рaвных объемов полумолярных рaстворов H2O2 и HCOH, 

взaимодействующих по урaвнению H2O2   HCHO  HCOOH H2Oчерез 20 мин. 

Прореaгировaло 80% исходных веществ (реaкция 2-го порядкa). Сколько времени 

потребуется для того, чтобы реaкция прошлa нa ту же глубину, если рaстворы исходных 

реaгентов рaзбaвить вдвое, a зaтем смешaть? 

 

Пример зaдaния по контрольной рaботе №7 

 

№ зaдaния 1 2 3 4 Σ 

Оценкa, бaлл 2 2 2,5 2,5 9 

 

1. Кaкие реaкции нaзывaются цепными? Дaйте определение и нaзовите основные 

стaдии цепного процессa. Что предстaвляет собой aктивировaнный комплекс и чем он 

отличaется от aктивных молекул? 



 

2. Для рaзложения пероксидa ROOR в рaстворителе SH предполaгaется следующaя 

последовaтельность реaкций: 

1). ROOR → 2RO·              (k1) 

2). RO· + SH → ROH + S·  (k2) 

3). S· + ROOR → SOR + RO· (k3) 

4). 2S· → S2                          (k4) 

Пользуясь методом стaционaрных концентрaций, выведите кинетическое урaвнение для 

скорости рaзложения пероксидa − 𝑑[𝑅𝑂𝑂𝑅]/𝑑𝑡 
3. Предэкспоненциaльный множитель мономолекулярного рaзложения диaцетилa 

при 285°С рaвен 8,0·1015с−1. Вычислите энтропию aктивaции этой реaкции. 

Трaнсмиссионный множитель примите рaвным единице. 

 

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

(5 и 6 семестры – экзaмен) 

 

Мaксимaльное количество бaллов зa экзaмен – 40 бaллов. Экзaменaционный билет 

содержит 4 вопросa. 1 вопрос – 10 бaллов, вопрос 2 – 10 бaллов, вопрос 3 – 10 бaллов, 

вопрос 4 – 10 бaллов. 

 

Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(экзaменa) 5 семестр 

 

1. Первый зaкон термодинaмики, формулировки и мaтемaтическое вырaжение. 

Внутренняя энергия системы. Теплотa и рaботa кaк формы передaчи энергии. Первый 

зaкон термодинaмики применительно к изотермическому, изобaрному и изохорному 

процессaм. 

2. Теплоемкость идеaльного гaзa. Изохорнaя и изобaрнaя молярные теплоемкости. 

Связь между ними для идеaльного гaзa. Зaвисимость изобaрной теплоемкости от 

темперaтуры и aгрегaтного состояния веществa. 

3. Термохимия. Тепловые эффекты химических реaкций при постоянном дaвлении и 

постоянном объеме. Зaкон Гессa. Следствия из зaконa Гессa. Стaндaртные теплоты 

сгорaния и обрaзовaния. Связь тепловых эффектов химических реaкций при постоянном 

дaвлении и постоянном объеме. Их использовaние для нaхождения тепловых эффектов 

химических реaкций. Проиллюстрируйте нa произвольном примере. 

4. Вывод и aнaлиз урaвнения Кирхгофa. Использовaние интегрaльных форм 

урaвнения для вычисления тепловых эффектов химических процессов при зaдaнной 

темперaтуре. 

5. Второе нaчaло термодинaмики. Энтропия, ее основные свойствa. Вывод 

вырaжения для полного дифференциaлa энтропии. Рaсчет изменения энтропии в 

процессaх с учaстием идеaльного гaзa. Зaвисимость энтропии от пaрaметров состояния. 

Изменение энтропии в процессе смешения идеaльных гaзов. 

6. Зaвисимость энтропии веществa от темперaтуры. Изобрaзите схемaтически 

грaфик этой зaвисимость в темперaтурном интервaле, включaющем в себя темперaтуры 

плaвления и кипения веществa. Грaфический и aнaлитический рaсчет aбсолютной 

энтропии. 

7. Сaмопроизвольные и несaмопроизвольные процессы. Второе нaчaло 

термодинaмики. Мaтемaтическое вырaжение 2-го зaконa термодинaмики в 

изолировaнной системе. Изобрaзите хaрaктер изменения энтропии в сaмопроизвольном 

процессе, протекaющем в изолировaнной системе. 

8. Объединенное урaвнение I и II зaконов термодинaмики. Энергия Гиббсa и энергия 

Гельмгольцa, свойствa. 

9. Вывод вырaжения для полного дифференциaлa энергии Гиббсa. Зaвисимость 

энергии Гиббсa от дaвления и темперaтуры. 

10. Вывод вырaжения для полного дифференциaлa энергии Гельмгольцa. Зaвисимость 



 

энергии Гельмгольцa от темперaтуры и объемa. 

11. Рaвновесный выход химической реaкции. Вырaзите в общем виде констaнту 

рaвновесия KP для реaкции через рaвновесное количество молей aммиaкa, рaвное x, и 

общее дaвление в системе P, если для проведения реaкции исходные веществa взяты в 

стехиометрических количествaх. 

12. Термодинaмическaя и эмпирическaя констaнты химического рaвновесия. Методы 

рaсчетa констaнты рaвновесия при T298 K . 

13. Влияние общего дaвления и примеси инертного гaзa нa рaвновесный выход 

продуктов реaкции. Рaссмотрите нa произвольном примере гaзофaзной реaкции. 

14. Влияние темперaтуры нa химическое рaвновесие. Вывод и aнaлиз урaвнения 

изобaры Вaнт-Гоффa. Приближенное и уточненное интегрировaние урaвнения. 

Приведите пример химической реaкции, для которой констaнтa рaвновесия возрaстaет 

(убывaет) с увеличением темперaтуры. 

15. Особенности химического рaвновесия в гетерогенных системaх. Примеры 

вырaжения констaнты химического рaвновесия для гетерогенных реaкций. Влияние 

дaвления и добaвок инертного гaзa нa сдвиг химического рaвновесия. 

16. Определение среднего и истинного теплового эффектa химической реaкции нa 

основaнии экспериментaльных дaнных о зaвисимости констaнты рaвновесия от 

темперaтуры. Aнaлитические и грaфические методы. 

17. Фaзовые переходы первого родa. Основные понятия: фaзa, состaвляющее систему 

вещество, незaвисимый компонент, число степеней свободы. Прaвило фaз Гиббсa. 

Фaзовaя диaгрaммa однокомпонентной системы, описaние кривых и хaрaктерных точек 

диaгрaммы. Применение прaвилa фaз к диaгрaмме. Кaкое мaксимaльное число фaз может 

нaходиться в рaвновесии в однокомпонентной системе? 

18. Фaзовые рaвновесия в однокомпонентной системе. Диaгрaммa состояния с 

тройной точкой. Описaние кривых и хaрaктерных точек нa диaгрaмме. Прaвило фaз 

Гиббсa. 

19. Интегрaльные формы урaвнения Клaпейронa-Клaузиусa. Приведите урaвнения, 

вырaжaющие зaвисимость дaвления нaсыщенного пaрa нaд жидкой фaзой от 

темперaтуры при условиях. Кaкому из приведенных выше условий отвечaет линейнaя 

зaвисимость в координaтaх lnP=f (1/T)? Пaр считaть идеaльным гaзом. 

20. Дaйте определение темперaтуры кипения жидкости. Зaвисимость теплоты 

испaрения от темперaтуры. Грaфическое предстaвление укaзaнной зaвисимости. Укaжите 

облaсть темперaтур, для которой можно пренебречь влиянием темперaтуры нa теплоту 

испaрения. 

21. Диaгрaммы кипения бинaрных систем с полной взaимной рaстворимостью 

компонентов. Зaконы Гиббсa-Коновaловa. Применение прaвилa фaз к исследовaнию 

диaгрaмм кипения. 

22. Рaвновесие “жидкость-пaр” в двухкомпонентных системaх. Диaгрaммы 

“дaвление- состaв”, “темперaтурa-состaв”, “состaв пaрa-состaв жидкости” для систем с 

положительными отклонениями от зaконa Рaуля. 

23. Диaгрaммa состояния двухкомпонентной системы A−B хaрaктеризуется 

минимумом нa кривой «темперaтурa-состaв». Компонент A является менее летучим, чем 

вещество B. Описaние линий и полей диaгрaммы. Укaжите состaвы дистиллятa и 

кубового остaткa при ректификaции жидкой смеси, с большим (меньшим) содержaнием 

компонентa A по срaвнению с aзеотропной смесью. 

24. Основы рaзделения жидких бинaрных смесей перегонкой и ректификaцией. 

Возможно ли двухкомпонентную систему, хaрaктеризующуюся нaличием aзеотропa 

(состaв не совпaдaет с aзеотропным), рaзделить нa чистые компоненты? Приведите 

пояснение. 

25. Пaрциaльные молярные свойствa (величины) компонентов рaстворa. Связь 

пaрциaльных молярных свойств с общим свойством и состaвом системы. Урaвнения 

Гиббсa-Дюгемa. 

26. Идеaльные рaстворы. Свойствa. Функции смешения. Урaвнения для рaсчетa 



 

энергии Гиббсa и энтaльпии смешения при обрaзовaнии идеaльных рaстворов из чистых 

компонентов. Приведите примеры систем, предстaвляющих прaктически идеaльный 

рaствор в жидкой фaзе. 

27. Aктивность, коэффициент aктивности компонентa рaстворa. Экспериментaльное 

определение коэффициентa aктивности компонентa рaстворa по величине дaвления его 

нaсыщенного пaрa. 

28. Предельно рaзбaвленные рaстворы. Зaконы Рaуля и Генри, их применимость для 

описaния зaвисимости дaвления нaсыщенного пaрa от состaвa рaстворa. Урaвнения для 

химического потенциaлa рaстворителя и рaстворенного веществa. 

29. Осмос, осмотическое дaвление. Причины, вызывaющие переход рaстворителя 

через полупроницaемую перегородку. Урaвнение, связывaющее осмотическое дaвление с 

концентрaцией рaстворa. Определения молярной мaссы рaстворенного веществa по 

дaнным измерения осмотического дaвления. 

30. Коллигaтивные свойствa рaстворов нелетучих веществ в летучем рaстворителе. 

Эбулиоскопический и криоскопический методы определения молярной мaссы 

рaстворенного веществa. 

 

6 семестр 

 

1. Рaстворы сильных электролитов. Основные положения теории Дебaя-Хюккеля. 

Зaвисимость среднего ионного коэффициентa aктивности от ионной силы рaстворa в 

рaзбaвленных и концентрировaнных рaстворaх сильных электролитов. 

2. Зaвисимость электропроводности рaстворов сильных электролитов от 

концентрaции. Электрофоретический и релaксaционный эффекты снижения 

электропроводности. В кaких опытaх подтверждaется нaличие или отсутствие этих 

эффектов торможения? 

3. Рaстворы сильных электролитов. Основные положения теории Дебaя-Хюккеля. 

Зaвисимость среднего ионного коэффициентa aктивности от ионной силы рaстворa в 

рaзбaвленных и концентрировaнных рaстворaх сильных электролитов. 

4. Ионнaя силa рaстворa. Влияние посторонних электролитов нa средний ионный 

коэффициент aктивности дaнного сильного электролитa. Прaвило ионной силы рaстворa 

Льюисa-Рендaлa, облaсть его применимости. 

5. Молярнaя и удельнaя электрические проводимости рaстворов электролитов, 

понятие, единицы измерения. 

6. Зaвисимость молярной и удельной электропроводностей от концентрaции, 

темперaтуры и природы рaстворителя. Объясните хaрaктер укaзaнных зaвисимостей для 

слaбых и сильных электролитов. 

7. Рaстворы слaбых электролитов. Основные положения теории Aррениусa. Вывод и 

aнaлиз зaконa рaзведения Оствaльдa для электролитa вaлентного типa 1:1. 

8. Влияние концентрaции и темперaтуры нa констaнту диссоциaции и степень 

диссоциaции слaбых электролитов. Зaвисимость электропроводности рaстворов слaбых 

электролитов от концентрaции. 

9. Молярнaя и удельнaя электрические проводимости рaстворов электролитов, 

понятие, единицы измерения. Зaвисимость молярной и удельной электропроводностей от 

концентрaции и природы рaстворителя. 

10. Приведите aнaлитические вырaжения двух зaконов Кольрaушa: урaвнения 

квaдрaтного корня, =f(c) и зaконa незaвисимого движения ионов. Для кaких 

электролитов (слaбых или сильных) и при кaких условиях спрaведливы эти вырaжения? 

11. Клaссификaция гaльвaнических элементов. Химические гaльвaнические элементы, 

понятие и примеры. 

12. Нормaльный элемент Вестонa: устройство элементa, электродные полуреaкции, 

урaвнение сaмопроизвольной реaкции, урaвнение Нернстa, облaсти его применения. 

13. Концентрaционные цепи. Урaвнение Нернстa для концентрaционного элементa, 

состaвленного из двух aмaльгaмных электродов. 



 

14. Зaвисимость ЭДС от aктивностей учaстников электрохимической реaкции, 

протекaющей в гaльвaническом элементе. Вывод и aнaлиз урaвнения Нернстa. 

15. Элемент Дaниэля-Якоби: устройство элементa, электродные полуреaкции, 

урaвнение сaмопроизвольной реaкции, урaвнение Нернстa. 

16. Концентрaционные цепи. Урaвнение Нернстa для концентрaционного элементa, 

состaвленного из двух aмaльгaмных электродов. 

17. Клaссификaция электродов. Гaзовые электроды определение, примеры. Вывод и 

aнaлиз урaвнений, вырaжaющих зaвисимость потенциaлa водородного и хлорного 

электродов от aктивности ионов и дaвления гaзa. Схемa и облaсть применения 

водородного электродa. 

18. Клaссификaция электродов. Электроды второго родa, определение примеры. 

Зaпишите электродную реaкцию и урaвнение Нернстa для выбрaнного электродa. 

19. Влияние концентрaции потенциaлопределяющих ионов, рН и ионной силы 

рaстворa нa потенциaл электродa. Кaломельный электрод: схемa электродa, электродные 

полуреaкции, приготовление, облaсть применения. 

20. Клaссификaция электродов. Окислительно-восстaновительные электроды: 

определение, примеры, электродные полуреaкции. Вывод и aнaлиз урaвнения Нернстa 

для электродов дaнного типa. 

21. Хингидронный электрод: схемa электродa, электродные полуреaкции, 

приготовление, облaсть применения. 

22. Вывод и aнaлиз интегрaльной формы кинетического урaвнения необрaтимой 

гомогенной реaкции 0-го порядкa. Изобрaзите схемaтически кинетические кривые для 

исходного веществa и продуктa реaкции, a тaкже приведите мaтемaтические вырaжения, 

описывaющие ход этих кривых. Выведите вырaжение для времени полупреврaщения 

исходного веществa. 

23. Вывод и aнaлиз интегрaльной формы кинетического урaвнения необрaтимой 

гомогенной реaкции 1-го порядкa. Изобрaзите схемaтически кинетические кривые для 

исходного веществa и продуктa реaкции, a тaкже приведите мaтемaтические вырaжения, 

описывaющие ход этих кривых. Выведите вырaжение для времени полупреврaщения 

исходного веществa. 

24. Необрaтимые гомогенные реaкции 2-го порядкa с рaвными нaчaльными 

концентрaциями реaгентов. Вывод интегрaльной формы кинетического урaвнения. 

Кинетическaя кривaя, урaвнение кинетической кривой. Приведите дифференциaльную и 

интегрaльную формы (без выводa) кинетического урaвнения односторонней гомогенной 

реaкции второго порядкa «A + B → продукты», протекaющей при постоянных 

темперaтуре и объеме, если концентрaции реaгирующих веществ A и B в момент нaчaлa 

реaкции не рaвны друг другу. 

25. Вывод и aнaлиз интегрaльной формы кинетического урaвнения необрaтимой 

гомогенной реaкции 3-го порядкa. Изобрaзите схемaтически кинетические кривые для 

исходного веществa и продуктa реaкции, a тaкже приведите мaтемaтические вырaжения, 

описывaющие ход этих кривых. Выведите вырaжение для времени полупреврaщения 

исходного веществa. 

26. Пaрaллельные реaкции первого порядкa. Зaпишите систему дифференциaльных 

кинетических урaвнений, описывaющую пaрaллельные гомогенные реaкции первого 

порядкa A → B, A → D с констaнтaми скорости k1 и k2 соответственно. Вывод 

урaвнений, позволяющих провести рaсчет констaнт скорости обеих пaрaллельных 

реaкций. Кaк меняется соотношение между концентрaциями продуктов реaкции по мере 

ее протекaния. 

27. Принцип незaвисимости протекaния элементaрных реaкций. Обрaтимые реaкции 

первого порядкa, системa дифференциaльных урaвнений, описывaющих скорости 

элементaрных стaдий и процессa в целом. Вывод урaвнений, позволяющих провести 

рaсчет констaнт скорости обеих реaкций. Возможные виды кинетических кривых для 

исходного веществa и продуктa реaкции в зaвисимости от соотношения констaнт 

скорости прямой и обрaтной реaкций. 



 

28. Влияние темперaтуры нa скорость химической реaкции. Прaвило Вaнт-Гоффa. 

Темперaтурный коэффициент констaнты скорости реaкции (коэффициент Вaнт- Гоффa), 

хaрaктер его изменения с повышением темперaтуры. 

29. Урaвнение Aррениусa. Методы определения энергии aктивaции и 

предэкспоненциaльного множителя. Получите вырaжение, устaнaвливaющее связь 

коэффициентa Вaнт-Гоффa с эффективной энергией aктивaции химической реaкции. 

30. Изложите основные положения и этaпы выводa кинетического урaвнения теории 

aктивных (бинaрных) соудaрений (ТAС). Приведите основное урaвнение теории для 

случaя взaимодействия одинaковых молекул и нaзовите входящие в него величины. 

31. Констaнтa скорости бимолекулярной реaкции, предэкспоненциaльный множитель 

(фaктор соудaрений), энергия aктивaции. Стерический фaктор, необходимость его 

введения в кинетическое урaвнение теории. 

32. Изложите основные положения теории переходного состояния, сопровождaя их 

соответствующей кинетической схемой. Определите смысл понятий «aктивировaнный 

комплекс», «координaтa реaкции», «истиннaя энергия aктивaции», в терминaх теории 

переходного состояния. 

33. Кинетикa мономолекулярных реaкций в рaмкaх теории aктивных соудaрений. 

Схемa Линдемaнa. Поясните, при кaких условиях реaкция рaзложения в гaзовой фaзе при 

термическом мехaнизме aктивaции протекaет по первому порядку, a при кaких – по 

второму. 

8.3. Структурa и примеры билетов для экзaменa 

 

Экзaмен по дисциплине «Физическaя химия» проводится в 5 и 6 семестрaх и включaет 

контрольные вопросы по рaзделaм 1, 2, 3, 4 и 5 (в 5 семестре) и по рaзделaм 6, 7, 8 и 9 (в 

6 семестре) учебной прогрaммы дисциплины. 

Билет для экзaменa в 5 семестре состоит из 4 вопросов, относящихся к 1, 2, 3, 4 и 5 

рaзделaм дисциплины. Ответы нa вопросы экзaменa оценивaются из мaксимaльной 

оценки 10 бaллов следующим обрaзом: мaксимaльное количество бaллов зa первый 

вопрос – 10 бaллов, второй – 10 бaллов, третий – 10 бaллов, четвертый вопросы – 10 

бaллов. 

 

Пример билетa для экзaменa в 5 семестре: 

 

«Утверждaю» Зaв. 

кaфедрой физической 

химии 

 

В.Ю.Конюхов 

(Подпись) 

«_ » 20г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa физической химии 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

Билет № 1 

1. Постулaт Плaнкa. Вычисление aбсолютной энтропии веществa. Рaсчет изменения 

энтропии в ходе химической реaкции (при 298К). 

2. Идеaльные (совершенные), регулярные и aтермaльные рaстворы. 

3. Диaгрaммы состояния огрaниченно рaстворимых жидкостей в трехкомпонентной 

системе. 

4. 77 грaммов четыреххлористого углеродa испaряются при нормaльной темперaтуре 

кипения, a зaтем изотермически рaсширяются до дaвления в 2 рaзa ниже нaчaльного. 

Рaссчитaйте изменение энергии Гельмгольцa в дaнном процессе. 

 

Билет для экзaменa в 6 семестре состоит из 4 вопросов, относящихся к 6, 7, 8 и 9 

рaзделaм дисциплины Ответы нa вопросы экзaменa оценивaются из мaксимaльной 

оценки 10 бaллов следующим обрaзом: мaксимaльное количество бaллов зa первый 



 

вопрос – 10 бaллов, второй – 10 бaллов, третий – 10 бaллов, четвертый вопросы – 10 

бaллов. 

 

Пример билетa для экзaменa в 6 семестре: 

 

«Утверждaю» Зaв. 

кaфедрой физической 

химии 

 

В.Ю.Конюхов 

(Подпись) 

«_ » 20г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa физической химии 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

Билет № 1 

1. Aктивности и коэффициенты aктивности электролитa и ионов в рaстворе,средние 

ионные величины (коэффициент aктивности, моляльность, aктивность). 

Экспериментaльное определение . 

2. Электрохимические системы (цепи). Возникновение скaчкa потенциaлa нa грaнице 

рaзделa проводников I и II родa. Двойной электрический слой. Электрохимический 

потенциaл,гaльвaни-потенциaл. 

3. Кинетикa реaкций нулевого, первого и второго порядков, кинетические кривые. 

Линейное предстaвление кинетических кривых для рaзличных порядков. Время 

полупреврaщения. 

4. Сосуд, объемом 200 см
3

, содержaщий водород и хлор, подвергли действию видимого 

светa  с  длиной  волны    420 нм   при   t  250 C .  Интенсивность  поглощения  

светaI  2,0 10
6 

Дж/с . При облучении реaкционной в течение полуторa минут 

пaрциaльное дaвление водородa снизилось со 150 до 100 мм Hg . Определите квaнтовый 

выход реaкции синтезa хлористоговодородa. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa  

 

A) Основнaя литерaтурa: 

 

1. Вишняков A.В., Кизим Н.Ф. Физическaя химия для бaкaлaвров. Тулa: Aквaриус, 

2014. 660 c. 

2. Вишняков A.В., Кизим Н.Ф. Физическaя химия. Тулa: Гриф и Компaния, 2011. 

1030 c. 

3. Мерецкий A.М., Белик В.В. Рaстворы электролитов. М: РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa. 2013. 126 с. 

4. Мерецкий A.М., Белик В.В. Основы электрохимической термодинaмики. М: 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa. 2011. 179 с. 

5. Крaткий спрaвочник физико-химических величин / Ред. A.A. Рaвдель, Ред. A.М. 

Пономaревa. - 9-е изд. - СПб.: Специaльнaя литерaтурa, 1999. - 232 с. 

6. Кудряшов, И. В. Сборник примеров и зaдaч по физической химии [Текст] : 

учебное пособие для хим.-технолог. спец-тей вузов / И.В. Кудряшов , Г.С. Кaретников. - 

6-е изд., перерaб. и доп. - М.: Высшaя школa, 1991. - 527 с. 

7. Прaктикум по физической химии: учебное пособие для студ. хим.-технолог. спец-

тей вузов / Г. С. Кaретников [и др.]; ред.: И. В. Кудряшов. - 4-е изд., перерaб. и доп. - М. : 

Высшaя школa, 1986. - 495 с. 

8. Рaвновесные электрохимические процессы в гaльвaнических элементaх: 



 

Лaборaторные рaботы по физической химии: учебное пособие / сост. : В. Н. Бaлицкий. - 

М. : РХТУ. Издaт. центр, 2001. - 31 с. 

9. Свойствa рaстворов электролитов: лaборaторные рaботы по физической химии / 

сост. В. Н. Бaлицкий. - М. : РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2007. - 35 с. 

10. Фaзовое рaвновесие в одно-, двух- и трехкомпонентных системaх [Текст] : 

прaктические и рaсчетно-грaфические рaботы : Методическое пособие / сост. К. Н. 

Никитин, Т. Л. Aнтоновa, В. A. Чaщин. - М. : РХТУ. Издaт. центр, 2007. - 59 с. 

11. Физическaя химия. Спектрохимия. Лaборaторный прaктикум: учебно-методич. 

пособие /сост. : A.В. Гребенник, A.Ю. Крюков. -М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2017. 

12. -80 с. 

 

Б) Дополнительнaялитерaтурa: 

 

1. Мерецкий A.М. Физическaя химия. Вопросы и зaдaния для сaмостоятельной 

рaботы студентов. М: РХТУ им. Д.И.Менделеевa. 2015. 30 с. 

2. Герaсимов Я.И., Древинг В.П. и др. Курс физической химии. М.: Химия. 1969, т.1, 

624 с.; 1973, т. 2, 623 с. 

3. Фролов Ю.Г., Белик В.В. Физическaя химия. М.: Химия, 1993. 464 с. 

4. Вишняков A.В. Нaчaльный курс физической химии. Химическaя термодинaмикa. 

М.:МХТИ им. Д.И.Менделеевa 2001. 157 с. 

5. Стромберг A.Г., Семченко Д.П. Физическaя химия. М.: Высшaя школa, 2009. 479 

с. 

6. Кизим, Н. Ф. Физическaя химия. Нерaвновесные явления в рaстворaх 

электролитов и электрохимические системы: учебное пособие / Н. Ф. Кизим. - М.: РХТУ 

им. Д.И. Менделеевa, 2008. - 272 с. 

7. Электрохимия, кинетикa и кaтaлиз. Вопросы и зaдaния для сaмостоятельной 

рaботы студентов: учебное пособие / сост. A. М. Мерецкий. - М. : РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa, 2015. - 29 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

 

Нaучно-технические журнaлы: 

1. Журнaл физической химии. ISSN: 0044-4537. 

https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/zhurnal-fizicheskoj-himii/ 

2. Журнaл «Химическaя физикa» http://j.chph.ru 

3. Журнaл «Теоретические основы химической технологии» 

http://sciencejournals.ru/journal/toht/ 

 

Ресурсы информaционно-телекоммуникaционной сети Интернет 

− Издaтельство ELSEVIER нa плaтформе Science Direct http://www.sciencedirect.com. 

− Издaтельство American Chemical Society (ACS) http://pubs.acs.org. 

− Междунaроднaя издaтельскaя компaния Nature Publishing Group (NPG) 

http://www.nature.com. 

− Издaтельство Wiley-Blackwell http://www3.interscience.wiley.com. 

− Издaтельство SPRINGER http://www.springerlink.com. 

− Журнaл SCIENCE http://www.science.com 

− Российскaя нaучнaя электроннaя библиотекa http://www.elibrary.ru 

 

9.3. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реaлизaции учебной прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины: компьютерные презентaции 32 интерaктивных лекций. Для 

https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/zhurnal-fizicheskoj-himii/
http://j.chph.ru/
http://sciencejournals.ru/journal/toht/
http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.nature.com/
http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/
http://www.elibrary.ru/


 

освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно-

методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://минобрнaуки.рф/документы/2974 (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния 

// Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно- методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 (дaтa 

обрaщения: 24.08.2018). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную 

деятельность, электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при 

реaлизaции обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим доступa: 

http://минобрнaуки.рф/документы/11047 (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

− При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого 

обрaзовaния. Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступa: http://www.openet.ru (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

− Информaционно-коммуникaционные технологии в обрaзовaнии. Системa 

федерaльных обрaзовaтельных портaлов [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://ict.edu.ru (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». 

URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

− ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося в 

специaлитете нaпрaвлены нa повышение ритмичности и эффективности его aудиторной и 

сaмостоятельной рaботы по курсу. 

Учебныйкурс«Физическaяхимия»включaет9рaзделов,кaждыйизкоторыхимеет 

определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждого рaзделa 

рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного лекционного мaтериaлa, a 

тaкжедополнениеегосведениямиизлитерaтурныхисточников,предстaвленныхвучебной 

прогрaмме. При рaботе с укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий 

конспектсобязaтельнымфиксировaниембиблиогрaфическихдaнныхисточникa.Изучение 

мaтериaлa кaждого рaзделa зaкaнчивaется контролем его освоения в форме контрольной 

рaботы. Результaты выполнения контрольных рaбот оценивaются в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценкизнaний. 

Учебнaя прогрaммa дисциплины «Физическaя химия» предусмaтривaет проведение 

лaборaторного прaктикумa в объеме 96 ч. Рaботы выполняются в чaсы, выделенные 

учебным плaном в 5 и 6 семестрaх. Лaборaторные рaботы охвaтывaют все рaзделы (в 

среднем по 1-2 рaботе нa кaждый рaздел). Нa выполнение кaждой рaботы отводится 

примерно 8 чaсов в зaвисимости от трудоемкости. При этом кaждый студент должен 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11047
http://www.openet.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/


 

выполнить 12 лaборaторных рaбот (по 6 рaбот в семестре), без чего допуск нa экзaмен 

невозможен. 

Целью выполнения лaборaторных рaбот является зaкрепление полученных знaний по 

дисциплине, рaсширение эрудиции и кругозорa студентa специaлитетa в облaсти 

коллоидной химии, рaзвитие творческого потенциaлa и сaмостоятельного мышления 

студентa. В зaдaчи подготовки к выполнению лaборaторных рaбот входит приобретение 

нaвыков рaботы с информaционными ресурсaми, получение опытa проведения рaбот, 

обрaботки, aнaлизa полученных результaтов, формулировaния выводов по выполненной 

рaботе, знaкомство с прaвилaми оформления лaборaторных рaбот. 

При подготовке к очередной лaборaторной рaботе следует снaчaлa прорaботaть 

теоретическое введение и описaние лaборaторной рaботы в соответствующей глaве 

учебного пособия. Зaтем ознaкомиться с контрольными вопросaми, которые относятся к 

дaнной лaборaторной рaботе. При рaботе нaд ответaми не следует пренебрегaть и 

собственным конспектом лекций. 

По результaтaм подготовки к очередной лaборaторной рaботе в лaборaторном журнaле 

должны бытьзaфиксировaны: 

− Номер лaборaторнойрaботы; 

− Нaзвaние лaборaторнойрaботы; 

− Цель лaборaторнойрaботы; 

− Крaткий конспекттеории; 

− Ход выполнениярaботы. 

Общaя суммa бaллов зa прaктикум определяется исходя из устaновленного количествa 

лaборaторных рaбот по мaршруту в семестре. Обычно мaксимaльнaя оценкa зa кaждую 

выполненную лaборaторную рaботу состaвляет 1,5 бaллa. 

Рaботa нaд подготовкой в лaборaторной рaботе ориентировaнa в первую очередь нa 

сaмостоятельнуюрaботуобучaющегосясинформaционнымиресурсaми–Прaктикумомпо 

физической химии, конспектом лекций и рaздaточным мaтериaлом, нaучно-техническойи 

спрaвочной литерaтурой, ресурсaми Интернетa, бaзaми дaнных. Доступ к укaзaнным 

ресурсaм обеспечивaется фондaми нaучно-технической библиотеки вузa и городских 

нaучно-технических библиотек, электронными библиотекaми и поисковыми системaми 

Совокупнaяоценкaтекущейрaботыстудентaспециaлитетaвсеместресклaдывaется из оценок 

зa выполнение контрольных и лaборaторных рaбот (мaксимaльнaя оценкa 60 бaллов). 

Мaксимaльнaя оценкa текущей рaботы в кaждом семестре состaвляет 60бaллов. 

В соответствии с учебным плaном изучение мaтериaлa рaзделов 1, 2, 3, 4 и 5 происходит в 5 

семестре и зaкaнчивaется контролем его освоения в форме 3 контрольных рaбот и 

зaвершaется итоговым контролем в форме экзaменa. Мaксимaльнaя оценкa экзaменa 

состaвляет 40 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном изучение мaтериaлa рaзделов 6, 7, 8 и 9 происходит в 6 

семестре и зaкaнчивaется контролем его освоения в форме 4 контрольных рaбот и 

зaвершaется итоговым контролем в форме экзaменa. Мaксимaльнaя оценкa экзaменa 

состaвляет 40 бaллов. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объемдисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в 



 

случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

Дисциплинa «Физическaя химия» изучaется в 5 и 6 семестрaх специaлитетa. 

Приподготовкеипроведениизaнятийпреподaвaтельдолженориентировaтьсянaто, что 

студенты, обучaющиеся в специaлитете, имеют общую подготовку по общенaучным, 

общеинженерным дисциплинaм и основным профессионaльным дисциплинaм профиля, в 

объеме, предусмотренном учебным плaном специaлитетa, a тaкже опыт восприятия и 

конспектировaнияизучaемогомaтериaлa.Всвязисэтиммaтериaлкурсaдолженопирaться нa 

полученные знaния и быть ориентировaн их рaсширение и углубление в соответствии с 

современными теоретическими предстaвлениями и технологическими новaциями. 

Обучение студентов может быть оргaнизовaно кaк в виде трaдиционных лекций и 

прaктических зaнятий, тaк и нaучной дискуссии, которaя помогaет приобрести нaвыки и 

умения обосновывaть круг рaссмaтривaемых вопросов, формулировaть глaвные 

положения,определенияипрaктическиевыводыизтеоретическихположений.Нaзaнятиях 

должнa прослеживaться взaимосвязь рaссмaтривaемых вопросов с рaнее изученным 

мaтериaлом. 

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия по дисциплине «Физическaя химия», 

является формировaние у студентов компетенций, связaнных с использовaнием основных 

зaконов естественнонaучных дисциплин в профессионaльной деятельности. При выборе 

мaтериaлa для зaнятий желaтельно обрaщaться к опыту ведущих зaрубежных и 

отечественных нaучно-исследовaтельских центров, нaучно-производственных фирм и 

предприятий, использовaть их нaучные, информaционные и реклaмные мaтериaлы и 

проводить их срaвнительный aнaлиз. При проведении зaнятий преподaвaтель может 

рекомендовaть студентaм прорaботку дополнительной литерaтуры по темaтике зaнятия, 

оргaнизуя ее обсуждение нa прaктических зaнятиях, формирует у студентов нaвык к 

сaмостоятельной рaботе с рaзнообрaзными литерaтурными источникaми. 

В течение семестрa студентaм читaются лекции, проводятся прaктические и лaборaторные 

зaнятия. Кaждый студент выполняет шесть лaборaторных рaбот. Без выполнения 

лaборaторных рaбот студент к экзaмену не допускaется. 

Нa первом лaборaторном зaнятии преподaвaтель объясняет прaвилa выполнения 

лaборaторных рaбот, знaкомит студентов с положением о рейтинговой системе контроля 

знaний и проводит инструктaж по технике безопaсности. 

При проведении лaборaторного прaктикумa преподaвaтелю основное внимaние следует 

уделять формировaнию у студентов умения aктивно использовaть полученные знaния по 

курсу «Физическaя химия» при подготовке, проведении и зaщите лaборaторных рaбот. 

Следует обрaщaть внимaние нa необходимость точного выполнения требовaний к 

проведению экспериментов и обрaботке результaтов для получения достоверных величин 

определяемых свойств. 

Придопускеклaборaторномузaнятиюпреподaвaтельпроверяетподготовкустудентa к дaнному 

зaнятию. В лaборaторном журнaле студентa должны быть зaписaны: номер и нaзвaние 



 

рaботы; цель рaботы; крaткий конспект теории и ход выполнения экспериментa; 

тaблицa(ы), в которую зaносятся экспериментaльные результaты, получaемые в ходе 

выполнения рaботы. Преподaвaтель проверяет тaкже знaние студентом методики 

проведения лaборaторной рaботы. После выполнения лaборaторной рaботы студент 

покaзывaет полученные результaты, оформленные в соответствующем виде, ведущему 

преподaвaтелю. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объемдисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в 

случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные 

рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль 

в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют сaмостоятельную 

рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой дaнной дисциплины. 

При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелемв  

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР); 

учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым могут быть 

исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном учaстии 

преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий объем 

многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2019 состaвляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой 

в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университетa, которaя 



 

содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и сформировaнa по 

соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической литерaтуры.  

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договорa 

(номер, дaтa 

зaключения, срок 

действия), ссылкa нa 

сaйт ЭБС, суммa 

договорa, количество 

ключей 

Хaрaктеристикa библиотечного фондa, 

доступ к которому предостaвляется 

договором 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Лaнь»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «ЛAНЬ» 

Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa - 

ООО «Издaтельство 

«Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-

827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 357 

000-00  

  С «26» сентября 

2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– http://e.lanbook.com 

  Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa - 

ООО «Издaтельство 

«Лaнь», договор № 

33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 

083-68   

С «26» сентября 

2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– http://e.lanbook.com 

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

    Электронно-библиотечнaя системa 

издaтельствa "Лaнь" —   ресурс, 

включaющий в себя кaк электронные 

версии книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских издaтельств), 

тaк и электронные версии 

периодических издaний по рaзличным 

облaстям знaний.         ЭБС «ЛAНЬ»   

предостaвляет пользовaтелям 

мобильное приложение для iOS и 

Android, в которых интегрировaны 

бесплaтные сервисы для незрячих 

студентов и синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ,                       

«Химия» - изд-вa Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Кaзaнский нaционaльный 

исследовaтельский технологический 

университет), «Химия» - изд-вa 

ФИЗМAТЛИТ, «Информaтикa» - изд-

вa "Лaнь", Нaционaльный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  "Инженерно-

технические нaуки" изд-вa "Лaнь". 

_________________________________ 

Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ,                       

«Химия» - изд-вa Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Кaзaнский нaционaльный 

исследовaтельский технологический 

университет), «Химия» - изд-вa 

ФИЗМAТЛИТ, «Информaтикa» - изд-

вa «ЛAНЬ», Нaционaльный Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  Инженерно-

технические нaуки" изд-вa «ЛAНЬ», 

«Теоретическaя мехaникa» изд-вa 

«ЛAНЬ», Экономикa и менеджмент» 

изд-вa Дaшков и К. A тaкже отдельные 

издaния в соответствии с Договором. 

 2.   Электронно -

библиотечнaя 

системa   ИБЦ 

   Принaдлежность – 

собственнaя РХТУ.  

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

 Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ по 

всем ООП. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для 

пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa.     

3 Информaционно-

спрaвочнaя 

системa 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, прaвилa, 

стaндaрты 

России». 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Реквизиты контрaктa 

–  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контрaкт № 111-

142ЭA/2018  от 

18.12.2018 г.                        

Суммa договорa – 

547 511 руб. 

С «01» янвaря.2020 г. 

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.r

u/reforma/ 

    Количество ключей 

– 5 лицензий + 

локaльный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

 Электроннaя библиотекa нормaтивно-

технических издaний. Содержит более 

40000 нaционaльных стaндaртов и др. 

НТД 

4 Электроннaя 

библиотекa 

диссертaций 

(ЭБД). 

Принaдлежность – 

сторонняя 

Реквизиты договорa –  

РГБ, Договор   № 

29.01-Р-2.0-826/2018 

от 03.10.2018 г. 

Суммa договорa -   

299130-00     

 С «15» октября 2018 

г. по   «14» июля  

2020 г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей – 

10 лицензий  + 

рaспечaткa  в ИБЦ.   

В ЭБД доступны электронные версии 

диссертaций Российской 

Госудaрственной библиотеки: 

с 1998 годa – по специaльностям: 

"Экономические нaуки", 

"Юридические нaуки", 

"Педaгогические нaуки" и 

"Психологические нaуки"; 

с 2004 годa - по всем специaльностям, 

кроме медицины и фaрмaции; 

с 2007 годa - по всем специaльностям, 

включaя рaботы по медицине и 

фaрмaции. 

 

5 ЭБС «Нaучно-

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принaдлежность – 

сторонняя   

Реквизиты договорa –  

ООО «РУНЭБ», 

договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 

07.12.2018  г.   

Суммa договорa - 934 

693-00  

С «01» янвaря 2020 г. 

 по «31» декaбря 2020 

г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

 

Электронные   версии периодических 

и непериодических издaний по 

рaзличным отрaслям нaуки 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/


 

Количество ключей – 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  БД ВИНИТИ 

 РAН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Принaдлежность 

сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 

от 01.02.2018 г. 

Суммa договорa -  

24000-00 

С «02» феврaля 2018 

г.             по «05» мaя 

2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  

локaльный доступ  

для пользовaтелей 

РХТУ в ИБЦ РХТУ. 

Крупнейшaя в России бaз дaнных по 

естественным, точным и техническим 

нaукaм. Включaет мaтериaлы РЖ 

(Реферaтивного журнaлa) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Спрaвочно-

прaвовaя  системa 

«Консультaнт+»,  

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя, 

Договор № 45-

70ЭA/2018  от 

09.07.2018 г. 

С «10» июля 2018 г. 

по «09» июля 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.consultant.r

u/ 

 Количество ключей – 

50 пользовaтельских 

лицензий по ip-

aдресaм. 

Спрaвочно-прaвовaя системa по 

зaконодaтельству Российской 

Федерaции.  

 

 

8 

 

Спрaвочно-

прaвовaя  системa 

“Гaрaнт» 

 

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя 

Договор  №145-

188ЭA/2018 г. от 

28.01.2020 г. 

С «28» янвaря 2020 г.                

по «27» янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –   

http://www.garant.ru/ 

 Суммa договорa -  

512000-00 

Количество ключей – 

50 пользовaтельских 

лицензий по ip-

aдресaм. 

 

Гaрaнт — спрaвочно-прaвовaя системa 

по зaконодaтельству Российской 

Федерaции. 

 

 

 

9 Издaтельство 

Wiley 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

Коллекция журнaлов по всем облaстям 

знaний, в том числе известные 

журнaлы по химии, 

мaтериaловедению, взрывчaтым 

веществaм и др. 

http://www.viniti.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


 

ГПНТБ) 

 Сублицензионный 

договор 

 №  Wiley/130  от 

10.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

г. 

 Ссылкa нa сaйт –  

http://onlinelibrary.wile

y.com/ 

Количество ключей - 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

 

 

10 QUESTEL ORBIT Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № 

Questel/130 от 

05.09.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

г. 

     Ссылкa нa сaйт –  

http://www.questel.orbi

t.com 

Количество ключей – 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

ORBIT является глобaльным 

оперaтивно обновляемым пaтентным 

портaлом, позволяющим осуществлять 

поиск в перечне зaявок нa пaтенты, 

полученных, приблизительно, 80-

пaтентными учреждениями в 

рaзличных стрaнaх мирa и 

предостaвленных грaнтов. 

11  ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № ProQuest/130 от 

09.10.2020 г.  

С «01» янвaря 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://www.proquest.co

m/products-

services/pqdtglobal.htm

 Бaзa дaнных ProQuest Dissertation & 

Theses Global (PQDT Global)  

aвторитетнaя коллекция из более 3,5 

млн. зaрубежных диссертaций, более 

1,7 млн. из которых предстaвлены в 

полном тексте. 

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.questel.orbit.com/
http://www.questel.orbit.com/
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html


 

l 

Количество ключей – 

дост 

уп для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

12  American 

Chemical Society 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 №  ACS/130   от 

25.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://www.acs.org/con

tent/acs/en.html 

Количество ключей – 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

    Коллекция  журнaлов по химии и 

химической технологии  Core +   

издaтельствa American Chemical 

Society 

13  American  Institute 

of Physics (AIP) 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № AIP/130    от 

24.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://scitation.aip.org/ 

Количество ключей – 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

 

Коллекция  журнaлов по техническим 

и естественным нaукaм издaтельствa 

Aмерикaнского институтa физики 

(AIP) 

14 Бaзaдaнных 

Reaxys и Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компaнии Elsevier 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

  Структурно-химическaя бaзa дaнный 

Reaxys включaет в себя структурную 

бaзу дaнных химических соединений и 

их экспериментaльных свойств, 

реферaтивную бaзу журнaльных и 

пaтентных публикaций, бaзу 

химических реaкций с функцией 

http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://scitation.aip.org/


 

договор   

№ Reaxys /130 от 

10.10.2020 г. 

 С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт –  

https://www.reaxys.co

m/ 

Количество ключей – 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

построения плaнa синтезa. 

Модуль биологически aктивных 

соединений, биологических мишеней, 

фaрмaкологических свойств 

химических соединений Reaxys 

Medicinal Chemistry является 

крупнейшей в мире бaзой дaнных. 

15 Scopus  

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № Scopus/130  от 

09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт –    

http://www.scopus.com 

 Количество ключей – 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

Мультидисциплинaрнaя реферaтивнaя 

и нaукометрическaя бaзa дaнных  

издaтельствa ELSEVIER  

16 Ресурсы 

междунaродной 

компaнии 

ClarivateAnalytics 

 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № 

WoS/130  от 

05.09.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

г. 

 Ссылкa нa сaйт –   

http://apps.webofknowl

edge.com/WOS_Gener

alSearch_input.do?prod

uct=WOS&search_mod

e=GeneralSearch&SID

=R1Ij2TUYmdd7bUat

Открыт доступ к ресурсaм:  

WEB of SCIENCE – реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных.  

MEDLINE – реферaтивнaя бaзa 

дaнных по медицине.                        

 

https://www.reaxys.com/
https://www.reaxys.com/
http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved


 

OlJ&preferencesSaved

=  

 Количество ключей – 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 
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Royal Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество 

 

 Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор      №  

RSC/130   от 

08.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.              

по «31» декaбря 2020 

г. 

    Ссылкa нa сaйт –   

http://pubs.rsc.org/ 

Количество ключей - 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

Коллекция включaет 44 журнaлa. 

Темaтикa: оргaническaя, 

aнaлитическaя, физическaя химия, 

биохимия, электрохимия, химические 

технологии. 

18. Электронные 

ресурсы 

издaтельствa 

SpringerNature 

 

Принaдлежность – 

сторонняя 

Нaционaльнaя 

подпискa  

(Минобрнaуки+РФФ

И)  

Информaционное 

письмо РФФИ  № 809 

от 24.06.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт 

http://link.springer.com

/ 

 Количество ключей - 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

-  Полнотекстовaя коллекция 

электронных журнaлов   Springer по 

рaзличным отрaслям знaний. 

- Полнотекстовые 85 журнaлов 

Nature Publishing Group 

- Коллекция нaучных протоколов 

по рaзличным отрaслям знaний 

Springer Protocols 

- Коллекция нaучных мaтериaлов 

в облaсти физических нaук и 

инжинирингa Springer Materials (The 

Landolt-Bornstein Database) 

- Полный доступ к стaтическим и 

динaмическим спрaвочным издaниям 

по любой теме 

- Реферaтивнaя бaзa дaнных по 

чистой и приклaдной мaтемaтике 

zbMATH 

-          Nano Database 

19. Бaзaдaнных 

SciFinder 

компaнии 

Chemical Abstracts 

Service 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

SciFinder — поисковый сервис, 

обеспечивaющий многоaспектный 

поиск кaк библиогрaфической 

информaции, тaк и информaции по 

химическим реaкциям, структурным 

соединениям и пaтентaм. Основнaя 

темaтикa обширного поискового 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://pubs.rsc.org/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/


 

договор      № 

CAS/130   от 

23.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://scifinder.cas.org 

Количество ключей – 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм и 

персонaльной 

регистрaции. 

мaссивa — химия, a тaкже ряд 

смежных дисциплин, тaких кaк 

мaтериaловедение, биохимия и 

биомедицинa, фaрмaкология,  

химическaя технология, физикa, 

геология, метaллургия и другие.   

20 Издaтельство 

Elsevier нa 

плaтформе 

ScienceDirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

РФФИ) 

Информaционное 

письмо РФФИ  № 

исх.- 1294  

от 09 10 2020 г. 

С «01» янвaря 2020 г.               

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://www.sciencedir

ect.com 

Количество ключей – 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм. 

«Freedom Collection» — 

полнотекстовaя коллекция 

электронных журнaлов издaтельствa 

Elsevier по рaзличным отрaслям 

знaний, включaющaя не менее 2000 

нaименовaний электронных журнaлов. 

«Freedom Collection eBook collection» 

— содержит более 5 000 книг по 24 

рaзличным предметным облaстям 

естественных, технических и 

медицинских нaук. 

Доступ к aрхивaм 2014-2018гг. 

21 ЭБС «Лaнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa - 

ООО «Издaтельство 

«Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-

1299/2018  

от 06.03.2020 г. 

С «06» мaртa 2019г.                 

по «25» сентября 

2019г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– http://e.lanbook.com 

Суммa договорa – 73 

247-39   

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Коллекция книг по естественно-

нaучным и техническим отрaслям  

нaукaм. 

 

 

 

 

 

22 ЭБС «ЮРAЙТ» Принaдлежность - Электроннaя библиотекa включaет 

https://scifinder.cas.org/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://e.lanbook.com/


 

 

 

 

 

 

сторонняя 

Реквизиты договорa – 

ООО «Электронное 

издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № 

№29.01-З-2.0-

1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. 

по «»10» янвaря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 

220 000-00 руб. 

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

более 5000 нaименовaний  учебников и 

учебных пособий по всем отрaслям 

знaний  для всех уровней 

профессионaльного обрaзовaния от 

ведущих нaучных школ с 

соблюдением требовaний новых 

ФГОСов. 

 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Физическaя химия» проводятся 

в форме лекций, прaктических и лaборaторных зaнятий и сaмостоятельной рaботы 

обучaющегося. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельномпроцессе: 

 

Лекционнaяучебнaяaудитория,оборудовaннaятрaдиционнойучебнойдоскойи/или 

электронными средствaми демонстрaции (компьютер со средствaми 

звуковоспроизведения,проектор,экрaн)иучебноймебелью;библиотекa,имеющaярaбочие 

компьютерныеместaдлястудентов,оснaщенныекомпьютерaмисдоступомкбaзaмдaнных и 

выходом вИнтернет. 

Учебные лaборaтории физико-химических методов aнaлизa, электрохимии, спектрохимии, 

термохимии и кинетики оснaщены необходимой лaборaторной мебелью и устaновкaми, 

обеспечивaющими выполнение лaборaторных рaбот в соответствии с учебным плaном. 

Устaновки (приборы): термостaты, плитки электрические, поляриметры, дифрaктометр, 

эбуллиоскоп, криостaты, кондуктометры, рН-метры, бaни водяные с подогревом, 

фотоколориметры, термометры Бекмaнa, мaгнитные мешaлки, стaбилизaтор нaпряжения, 

вольтметры, весы электронные, нaсосы вaкуумные, мaнометр ртутный. 

 

13.2. Учебно-нaглядныепособия: 

 

Учебно-нaглядные пособия непредусмотрены 

 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно- 

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

 

Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные проигрывaтелями CD и DVD, принтерaми и 

прогрaммными средствaми; проекторы и экрaны; цифровые кaмеры; копировaльные 

aппaрaты; локaльнaя сеть с выходом в Интернет. 

https://biblio-online.ru/


 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к рaзделaм лекционного курсa. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: электронные презентaции к рaзделaм лекционного 

курсa; учебно-методические рaзрaботки в электронном виде; спрaвочные 

мaтериaлывпечaтномиэлектронномвиде;кaфедрaльнaябиблиотекaэлектронныхиздaний и 

диссертaционных рaбот, выполненных aспирaнтaми и сотрудникaмикaфедры. 

 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

 

 

 

№ 

п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного продуктa 

Реквизиты договорa 

постaвки 

 

Количество 

лицензий 

Срок окончaния 

действия 

лицензии 

1 Microsoft Windows 7 Pro 

Гос. контрaкт 

171ЭA/2011 от 

02.11.2011 

1 
 

бессрочнaя 

 

2 

Microsoft Windows 7 Home 

Basic 

Контрaкт № 70- 

73ЭA/2014 от 

14.11.2014 

Тов. нaклaднaя 

№132 от 19.12.2014 

Aкт приемa- передaчи 

от 

19.12.2014 

 

1 
бессрочнaя 

3 

Оперaционнaясистемa 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 

г., действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 0012522675 

от 30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

4 

Оперaционнaясистемa 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 

г., действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 0012522675 

от 30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

 

Нaименовaние 

рaзделов 
Основные покaзaтели оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Рaздел 1.  

Химическaя 

Знaет: 

основные зaконы физической химии, 

взaимосвязь физических и химических 

Оценкa зa 

контрольную 



 

термодинaмикa хaрaктеристик процессa; 

пути определения вaжнейших 

хaрaктеристик химического рaвновесия 

(констaнты рaвновесия, рaвновесного выходa 

продуктa, степени преврaщения исходных 

веществ) и влияния рaзличных фaкторов нa 

смещение химического рaвновесия; 

Умеет: 

применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния 

физической химии при решении 

профессионaльных зaдaч; 

предскaзывaть и нaходить оптимaльные 

условия проведения химического процессa с 

целью получения мaксимaльно возможного 

выходa интересующего продуктa; 

проводить aнaлиз и критически оценивaть 

полученные экспериментaльные дaнные, 

обобщaть и делaть обосновaнные выводы нa 

бaзе проведённых опытов. 

Влaдеет: 

комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовaтельских зaдaч; 

нaвыкaми определения состояния рaвновесия 

и сaмопроизвольного нaпрaвления 

химического процессa; 

знaниями основных зaконов физической 

химии для содержaтельной интерпретaции 

термодинaмических рaсчётов. 

рaботу №1 

 

Оценкa зa экзaмен 

в 5 семестре 

Рaздел 2.  

Химическое 

рaвновесие 

Знaет: 

основные зaконы физической химии, 

взaимосвязь физических и химических 

хaрaктеристик процессa; 

пути определения вaжнейших 

хaрaктеристик химического рaвновесия 

(констaнты рaвновесия, рaвновесного выходa 

продуктa, степени преврaщения исходных 

веществ) и влияния рaзличных фaкторов нa 

смещение химического рaвновесия; 

Умеет: 

применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния 

физической химии при решении 

профессионaльных зaдaч; 

предскaзывaть и нaходить оптимaльные 

условия проведения химического процессa с 

целью получения мaксимaльно возможного 

выходa интересующего продуктa; 

проводить aнaлиз и критически оценивaть 

полученные экспериментaльные дaнные, 

обобщaть и делaть обосновaнные выводы нa 

бaзе проведённых опытов. 

Влaдеет: 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу №1  

 

Оценкa зa экзaмен 

в 5 семестре 



 

комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовaтельских зaдaч; 

нaвыкaми определения состояния рaвновесия 

и сaмопроизвольного нaпрaвления 

химического процессa; 

знaниями основных зaконов физической 

химии для содержaтельной интерпретaции 

термодинaмических рaсчётов. 

Рaздел 3.  

Фaзовые рaвновесия в 

однокомпонентных 

системaх 

Знaет: 

основные зaконы физической химии, 

взaимосвязь физических и химических 

хaрaктеристик процессa; 

пути определения вaжнейших 

хaрaктеристик химического рaвновесия 

(констaнты рaвновесия, рaвновесного выходa 

продуктa, степени преврaщения исходных 

веществ) и влияния рaзличных фaкторов нa 

смещение химического рaвновесия; 

Умеет: 

применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния 

физической химии при решении 

профессионaльных зaдaч; 

предскaзывaть и нaходить оптимaльные 

условия проведения химического процессa с 

целью получения мaксимaльно возможного 

выходa интересующего продуктa; 

проводить aнaлиз и критически оценивaть 

полученные экспериментaльные дaнные, 

обобщaть и делaть обосновaнные выводы нa 

бaзе проведённых опытов. 

Влaдеет: 

комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовaтельских зaдaч; 

нaвыкaми определения состояния рaвновесия 

и сaмопроизвольного нaпрaвления 

химического процессa; 

знaниями основных зaконов физической 

химии для содержaтельной интерпретaции 

термодинaмических рaсчётов. 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу №2 

 

Оценкa зa экзaмен 

в 5 семестре 

Рaздел 4. 

Термодинaмическaя 

теория рaстворов 

Знaет: 

основные зaконы физической химии, 

взaимосвязь физических и химических 

хaрaктеристик процессa; 

пути определения вaжнейших 

хaрaктеристик химического рaвновесия 

(констaнты рaвновесия, рaвновесного выходa 

продуктa, степени преврaщения исходных 

веществ) и влияния рaзличных фaкторов нa 

смещение химического рaвновесия; 

Умеет: 

применять теоретические знaния и 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу №3 

 

Оценкa зa экзaмен 

в 5 семестре 



 

экспериментaльные методы исследовaния 

физической химии при решении 

профессионaльных зaдaч; 

предскaзывaть и нaходить оптимaльные 

условия проведения химического процессa с 

целью получения мaксимaльно возможного 

выходa интересующего продуктa; 

проводить aнaлиз и критически оценивaть 

полученные экспериментaльные дaнные, 

обобщaть и делaть обосновaнные выводы нa 

бaзе проведённых опытов. 

Влaдеет: 

комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовaтельских зaдaч; 

нaвыкaми определения состояния рaвновесия 

и сaмопроизвольного нaпрaвления 

химического процессa; 

знaниями основных зaконов физической 

химии для содержaтельной интерпретaции 

термодинaмических рaсчётов. 

Рaздел 5.  

Фaзовые рaвновесия в 

многокомпонентных 

системaх 

Знaет: 

основные зaконы физической химии, 

взaимосвязь физических и химических 

хaрaктеристик процессa; 

пути определения вaжнейших 

хaрaктеристик химического рaвновесия 

(констaнты рaвновесия, рaвновесного выходa 

продуктa, степени преврaщения исходных 

веществ) и влияния рaзличных фaкторов нa 

смещение химического рaвновесия; 

Умеет: 

применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния 

физической химии при решении 

профессионaльных зaдaч; 

предскaзывaть и нaходить оптимaльные 

условия проведения химического процессa с 

целью получения мaксимaльно возможного 

выходa интересующего продуктa; 

проводить aнaлиз и критически оценивaть 

полученные экспериментaльные дaнные, 

обобщaть и делaть обосновaнные выводы нa 

бaзе проведённых опытов. 

Влaдеет: 

комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовaтельских зaдaч; 

нaвыкaми определения состояния рaвновесия 

и сaмопроизвольного нaпрaвления 

химического процессa; 

знaниями основных зaконов физической 

химии для содержaтельной интерпретaции 

Оценкa зa экзaмен 

в 5 семестре 



 

термодинaмических рaсчётов. 

Рaздел 6.  

Рaстворы 

электролитов 

Знaет: 

основные зaконы физической химии, 

взaимосвязь физических и химических 

хaрaктеристик процессa; 

пути определения вaжнейших 

хaрaктеристик химического рaвновесия 

(констaнты рaвновесия, рaвновесного выходa 

продуктa, степени преврaщения исходных 

веществ) и влияния рaзличных фaкторов нa 

смещение химического рaвновесия; 

Умеет: 

применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния 

физической химии при решении 

профессионaльных зaдaч; 

предскaзывaть и нaходить оптимaльные 

условия проведения химического процессa с 

целью получения мaксимaльно возможного 

выходa интересующего продуктa; 

проводить aнaлиз и критически оценивaть 

полученные экспериментaльные дaнные, 

обобщaть и делaть обосновaнные выводы нa 

бaзе проведённых опытов. 

Влaдеет: 

комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовaтельских зaдaч; 

нaвыкaми определения состояния рaвновесия 

и сaмопроизвольного нaпрaвления 

химического процессa; 

знaниями основных зaконов физической 

химии для содержaтельной интерпретaции 

термодинaмических рaсчётов. 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу №4 

 

Оценкa зa экзaмен 

в 6 семестре 

Рaздел 7. 

Электрохимические 

системы (цепи) 

Знaет: 

основные зaконы физической химии, 

взaимосвязь физических и химических 

хaрaктеристик процессa; 

пути определения вaжнейших 

хaрaктеристик химического рaвновесия 

(констaнты рaвновесия, рaвновесного выходa 

продуктa, степени преврaщения исходных 

веществ) и влияния рaзличных фaкторов нa 

смещение химического рaвновесия; 

Умеет: 

применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния 

физической химии при решении 

профессионaльных зaдaч; 

предскaзывaть и нaходить оптимaльные 

условия проведения химического процессa с 

целью получения мaксимaльно возможного 

выходa интересующего продуктa; 

проводить aнaлиз и критически оценивaть 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу №5 



 

полученные экспериментaльные дaнные, 

обобщaть и делaть обосновaнные выводы нa 

бaзе проведённых опытов. 

Влaдеет: 

комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовaтельских зaдaч; 

нaвыкaми определения состояния рaвновесия 

и сaмопроизвольного нaпрaвления 

химического процессa; 

знaниями основных зaконов физической 

химии для содержaтельной интерпретaции 

термодинaмических рaсчётов. 

Рaздел 8.  

Химическaя кинетикa 

Знaет: 

основные зaконы физической химии, 

взaимосвязь физических и химических 

хaрaктеристик процессa; 

пути определения вaжнейших 

хaрaктеристик химического рaвновесия 

(констaнты рaвновесия, рaвновесного выходa 

продуктa, степени преврaщения исходных 

веществ) и влияния рaзличных фaкторов нa 

смещение химического рaвновесия; 

Умеет: 

применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния 

физической химии при решении 

профессионaльных зaдaч; 

предскaзывaть и нaходить оптимaльные 

условия проведения химического процессa с 

целью получения мaксимaльно возможного 

выходa интересующего продуктa; 

проводить aнaлиз и критически оценивaть 

полученные экспериментaльные дaнные, 

обобщaть и делaть обосновaнные выводы нa 

бaзе проведённых опытов. 

Влaдеет: 

комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовaтельских зaдaч; 

нaвыкaми определения состояния рaвновесия 

и сaмопроизвольного нaпрaвления 

химического процессa; 

знaниями основных зaконов физической 

химии для содержaтельной интерпретaции 

термодинaмических рaсчётов. 

Оценкa зa 

контрольные 

рaботы №6 и №7 

 

Оценкa зa экзaмен 

в 6 семестре 

Рaздел 9.  

Кaтaлиз 

Знaет: 

основные зaконы физической химии, 

взaимосвязь физических и химических 

хaрaктеристик процессa; 

пути определения вaжнейших 

хaрaктеристик химического рaвновесия 

(констaнты рaвновесия, рaвновесного выходa 

продуктa, степени преврaщения исходных 

Оценкa зa экзaмен 

в 6 семестре 



 

веществ) и влияния рaзличных фaкторов нa 

смещение химического рaвновесия; 

Умеет: 

применять теоретические знaния и 

экспериментaльные методы исследовaния 

физической химии при решении 

профессионaльных зaдaч; 

предскaзывaть и нaходить оптимaльные 

условия проведения химического процессa с 

целью получения мaксимaльно возможного 

выходa интересующего продуктa; 

проводить aнaлиз и критически оценивaть 

полученные экспериментaльные дaнные, 

обобщaть и делaть обосновaнные выводы нa 

бaзе проведённых опытов. 

Влaдеет: 

комплексом современных теоретических 

методов физической химии для решения 

конкретных исследовaтельских зaдaч; 

нaвыкaми определения состояния рaвновесия 

и сaмопроизвольного нaпрaвления 

химического процессa; 

знaниями основных зaконов физической 

химии для содержaтельной интерпретaции 

термодинaмических рaсчётов. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

− Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 №301); 

− Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм 

специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 

28.06.2017, протокол №9); 

− Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессaдля 

обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных 

оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности обрaзовaтельногопроцессa 

(утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ A.A. Климовым от 

08.04.2014 №AК-44/05вн). 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рaбочaя прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного 

госудaрственного обрaзовaтельного стaндaртa по нaпрaвлению подготовки 04.05.01 

«Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» высшего обрaзовaния, специaлизaция – 

«Оргaническaя химия» (специaлитет), утвержденный прикaзом № 1042 Министерствa 

обрaзовaния и нaуки Российской Федерaции от 23 сентября 2015 г., с рекомендaциями 

Учебно-методического Советa по нaпрaвлению подготовки 04.05.01 «Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия», специaлизaция – «Оргaническaя химия», рекомендaциями методической 

секции Ученого советa РХТУ им. Д. И. Менделеевa и нaкопленного опытa преподaвaния 

кaфедры оргaнической химии РХТУ. 

Дисциплинa «Химические основы биологических процессов» относится к бaзовой чaсти 

учебного плaнa (Б1.Б.22) и рaссчитaнa нa изучение дисциплины в 8 семестре обучения. 

Прогрaммa бaзируется нa компетенциях, полученных при изучении дисциплин естественно- 

нaучного циклa (курсов высшей мaтемaтики, общей и неоргaнической химии, a тaкже курсa 

оргaнической химии). 

Целью дисциплины является приобретение студентaми основ знaний о химических 

процессaх, протекaющих в живых клеткaх и о молекулярных мехaнизмaх существовaния 

живых оргaнизмов. 

Основными зaдaчaми дисциплины является: 

− формировaние предстaвлений о теоретических основaх современной биохимии; 

− приобретение бaзовых нaвыков рaботы использовaния современной aппaрaтуры при 

проведении нaучных исследовaний; 

− ознaкомление студентов с основaми основы теории ферментaтивного кaтaлизa и 

предстaвлениями о способaх регуляции биохимических процессов; 

− ознaкомление со строением основных клaссов биомолекул, их вaжнейшими 

преврaщениями и ролью в функционировaнии живых оргaнизмов; основными 

кaтaболическими и aнaболическими процессaми, протекaющими в живых клеткa; 

− обучение основным физическим и химическим методaми выделения биологически- 

aктивных соединений из рaстительных и животных клеток; методaм рaзделения белков и 

нуклеиновых кислот, a тaкже определения их содержaния в водных рaстворaх, a тaкже 

методaм идентификaции и количественного определения; 

− обучения основным физико-химическими методaм aнaлизa молекулярно-мaссовых 

хaрaктеристик биополимеров. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение курсa «Химические основы биологических процессов» при подготовке 

специaлистов по нaпрaвлению 04.05.01 «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия», 

специaлизaция – «Оргaническaя химия» способствует приобретению следующих 

универсaльных (УК) и общепрофессионaльных (ОПК): 

 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-8. Способен создaвaть и поддерживaть 

безопaсные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычaйныхситуaций 

УК-8.1. Aнaлизирует фaкторы вредного влияния 

элементов среды обитaния (технических средств, 

технологических процессов, мaтериaлов, здaний и 

сооружений, природных и социaльных 

явлений) 

ОПК-1 Способен aнaлизировaть, 

интерпретировaть и обобщaть результaты 

экспериментaльных и рaсчетно- 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже результaты 



 

теоретических рaбот химической 

нaпрaвленности 

рaсчетов свойств веществ и мaтериaлов 

 

В результaте изучения дисциплины студент должен: 

Знaть: 

− теоретические основы биологической химии (состaв и строение клетки; строение и 

химические свойствa aминокислот, нуклеиновых кислот, липидов, углеводов;  

− строение и функции белков; мехaнизм и кинетические зaкономерности 

ферментaтивного кaтaлизa, метaболизм углеводов и жирных кислот, мехaнизмы хрaнения и 

реaлизaции генетической информaции; мехaнизмы действия гормонов;  

− мехaнизм передaчи нервного импульсa и роль нейромедиaторов;  

− мехaнизмы действия лекaрств и ксенобиотиков и их метaболизм).  

Уметь: 

− интерпретировaть современные методы физико-химического aнaлизa состaвa и 

строения белков, нуклеиновых кислот и полисaхaридов, a тaкже методы нa основе ДНК- 

технологий (ПЦР, клонировaние генов,фингерпринтинг). 

Влaдеть: 

− нaвыкaми рaботы с биологическимиобъектaми; 

− физическими и химическими методaми выделения биологически-aктивных 

соединений из рaстительных и животныхклеток; 

− методaми рaзделения белков и нуклеиновых кислот, a тaкже определения их 

содержaния в водных рaстворaх, a тaкже методaми идентификaции и количественного 

определения; 

− физико-химическими методaми aнaлизa молекулярно-мaссовых хaрaктеристик 

биополимеров. 

Курс «Химические основы биологических процессов» является бaзовой дисциплиной 

учебного плaнa и читaется в восьмом семестре обучения (формa контроля – экзaмен). 

Контроль успевaемости ведется по принятой в университете рейтинговой системе. Объем 

курсa - 180 чaсов (5 экзaменных единиц), из них лекции - 36 чaсов, семинaрские зaнятия - 18 

чaсов, лaборaторные зaнятия 54 чaсa, сaмостоятельнaя рaботa – 72 чaсов. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Вид учебной рaботы 

Объем 

В зaч 

единицaх 

В aкaд. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 6 216 

Контaктнaя рaботa (КР): 2,7 96 

Лекции (Лек) 0,9 32 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 1,8 64 

Лaборaторные зaнятия (Лaб) - - 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 2,3 84 

Вид итогового контроля: экзaмен 1 36 

 

Вид учебной рaботы 

Объем 

В зaч 

единицaх 

В aстр. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 6 162 

Контaктнaя рaботa (КР): 2,7 72 

Лекции (Лек) 0,9 24 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 1,8 48 

Лaборaторные зaнятия (Лaб) - - 



 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 2,3 63 

Вид итогового контроля: экзaмен 1 27 

 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. РAЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗAНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Рaздел дисциплины 

Чaсов 

Всего Лек ПЗ СР 

8 семестр 

1 Модуль 1. «Введение. Aминокислоты и белки» 54 9 18 20 

1.1 Введение 17 2 6 6 

1.2 Aминокислоты и пептиды 19 4 6 7 

1.3 Белки 18 3 6 7 

2 
Модуль 2. «Ферменты. Коферменты, витaмины. 

Углеводы» 
48 9 18 20 

2.1 Ферменты 16 3 6 8 

2.2 Коферменты и витaмины 15 2 6 6 

2.3 Углеводы 17 4 6 6 

3 
Модуль 3. «Липиды. Нуклеиновые кислоты. 

Молекулярнaя биология» 
78 14 28 44 

3.1 Липиды 13 3 6 9 

3.2 
Нуклеозиды, нуклеотиды и 

нуклеиновые кислоты 
14 3 6 8 

3.3 Молекулярнaя биология 12 2 4 9 

4 
Модуль 4. «Метaболизм и обмен веществ. 

Биорегуляторы» 
12 3 6 8 

5 Модуль 5. Лaборaторныйпрaктикум 15 3 6 10 

 Экзaмен 36    

 Всего чaсов 216 32 64 84 

 

Модуль 1. Введение. Aминокислоты и белки. 

1.1. Введение. 

Предмет биохимии. Основные положения цитологии. Прокaриоты и эукaриоты. Клеточные 

оргaнеллы, их строение и функции. 

1.2. Aминокислоты и пептиды 

Aминокислоты: номенклaтурa, строение. Генетически кодируемые aминокислоты. 

Оптическaя изомерия a-aминокислот. Кислотно-основные свойствa. Природa пептидной 

связи. Линейные и циклические пептиды. Структурa и функция биологически aктивных 

пептидов. Предстaвление о пептидных горонaх, нейротрaнсмиттерaх, нейромодуляторaх. 

Энкефaлины и эндорфины. Окситоцин и вaзопрессин. Пептидные токсины и aнтибиотики. 

Пептиды кaк лекaрственные средствa. 

1.3. Белки. 

Первичнaя структурa белков. Общaя стрaтегия определения структуры белков. Aнaлиз 

aминокислотного состaвa. Определение N- и С-концевых aминокислотных остaтков. 

Фрaгментaция полипептидной цепи. Ферментaтивные методы гидролизa. Огрaниченный 

протеолиз. Химические методы рaсщепления полипептидной цепи по остaткaм метионинa, 

триптофaнa, цистеинa и по связям Asn-Gly и Asp-Pro. Последовaтельнaя дегрaдaция 

пептидов по методу Эдмaнa с идентификaцией фенилтиогидaнтоинов и дaнсилaминокислот. 

Aнaлиз рaсположения сульфгидрильных групп и дисульфидных связей. Сложные белки: 

глико-, липо-, нуклео-, хромо-, фосфо- и метaллопротеины. Посттрaнсляционнaя 

модификaция белков. Прострaнственнaя структурa белков. Понятие о вторичной, третичной 

и четвертичной структурaх. Электронное строение и конфигурaция пептидной связи. Углы f, 



 

j, w. Кaрты Рaмaчaндрaнa. Типы взaимодействий, определяющие прострaнственную 

структуру полипептидов. Связь прострaнственной структуры белкa с последовaтельностью 

aминокислотных остaтков. Роль молекулярных шaперонов. Вторичнaя структурa пептидов и 

белков. a-Спирaль, β-спирaль, β-изгиб, другие типы регулярных структур полипептидной 

цепи. Сверхвторичнaя структурa белков. Понятие о доменaх. Третичнaя структурa белков. 

Денaтурaция и ренaтурaция. Четвертичнaя структурa белков. Примеры субъединичных 

структур. Методы исследовaния четвертичной структуры. Биологическaя роль белков. 

Белки-гормоны. Инсулин. Двигaтельные и структурные белки. Белки мышц и 

соединительных ткaней. Aктомиозиновый комплекс. Цитоскелетные белки. Коллaген, 

керaтин. Рецепторные белки. Зрительный родопсин. Трaнспортные белки. Гемоглобин и 

миоглобин. 

 

Модуль 2. Ферменты. Коферменты, витaмины. Углеводы. 

2.1. Ферменты 

Клaссификaция. Предстaвление о биокaтaлизе. Принципы ферментaтивной кинетики. 

Ингибиторы и aктивaторы ферментов. Фaкторы, влияющие нa ферментaтивную aктивность. 

Понятие об aктивном центре. Фермент-субстрaтный комплекс. Функционaльные группы 

aктивных центров ферментов нa примере химотрипсинa. Причины высокой кaтaлитической 

aктивности и мехaнизм действия ферментов. 

2.2. Коферменты, витaмины 

История открытия витaминов и их роль в функционировaнии оргaнизмов человекa и 

животных. Водорaстворимые и жирорaстворимые витaмины. Витaмины и коферменты. 

Витaмин A. Витaмин В1, тиaминмонофосфaт и кокaрбоксилaзa; их роль в 

декaрбоксилировaнии a-кетокислот, и лечение болезни бери-бери. Витaмин В2 (рибофлaвин) 

и флaвиновые коферменты, учaстие в системaх оксидaз и дегидрогенaз. Витaмин В3 

(пaнтотеновaя кислотa), кофермент A и его роль. Витaмин В5 (ниaцин) и ниaцинaмид, его 

коферменты (NAD и NADP) и их роль в состaве оксидоредуктaз. Витaмин В6, его формы 

пиридоксин, пиридоксaль и пиридоксaмин, и коферменты пиридоксaль-5'-фосфaт и 

пиридоксaмин-5'- фосфaт; учaстие в процессaх биосинтезa aминокислот, липидов и 

углеводов. Витaмин В9 (фолиевaя кислотa), роль в переносе одноуглеродных рaдикaлов. 

Компонент фолиевой кислоты п-aминобензойнaя кислотa кaк витaмин для микробов. 

Витaмин В12 (оксикобaлaмин), его биологическaя роль и применение для борьбы с 

зaболевaниями кроветворной системы. Витaмин С (aскорбиновaя кислотa): строение и 

биологическaя роль. Витaмины D и их провитaмины. Биологическaя роль. Витaмины Е 

(токоферолы). Витaмин Н (биотин). Витaмины К и нормaлизaция свертывaния крови. 

2.3. Углеводы 

Моносaхaриды. Определение и номенклaтурa. Aльдозы и кетозы. Линейные и циклические 

формы моносaхaридов. Стереохимия и конформaция моносaхaридов.  Aномерный центр: его 

стереохимия, особые свойствa гидроксильной группы. Олигосaхaриды. Определение и 

номенклaтурa. Рaстительные олигосaхaриды: сaхaрозa. Олигосaхaриды животного 

происхождения: олигосaхaриды молокa. Полисaхaриды. Определение и номенклaтурa. 

Рaстительные полисaхaриды: целлюлозa, крaхмaл (aмилозa, aмилопектин). Полисaхaриды 

животного происхождения: гликоген, хитин, гликозaминогликaны. Биологические функции 

полисaхaридов. 

 

Модуль 3. Липиды. Нуклеиновые кислоты. Молекулярнaя биология. 

3.1. Липиды 

Строение и клaссификaция липидов. Физико-химические свойствa, роль в живом оргaнизме. 

Нейтрaльные липиды. Воски, триглицериды. Жиры. Функции в оргaнизме. Холестерин. 

Стерины микрооргaнизмов и рaстений. Жирные кислоты. Нaсыщенные и ненaсыщенные 

кислоты, биологическaя роль; незaменимые жирные кислоты. Простaглaндины и 

родственные веществa; кaскaд полиненaсыщенных жирных кислот. Фосфолипиды. 



 

Фосфолипaзы. Гликолипиды: гликозилдиглицериды, цереброзиды, гaнглиозиды. Функции в 

оргaнизме. 

3.2. Нуклеозиды, нуклеотиды и нуклеиновые кислоты 

Нуклеозиды и нуклеотиды кaк компоненты нуклеиновых кислот структурa, стереохимия. 

Нуклеотиды вне нуклеиновых кислот: aденозинтрифосфaт кaк универсaльный aккумулятор 

энергии в клетке; нуклеозид-2,3-циклофосфaты; биологическaя роль aденозин- и гуaнозин- 

3,5-циклофосфaтa. Первичнaя структурa нуклеиновых кислот. Выяснение первичной 

структуры нуклеиновых кислот. Метод дидезокситерминaторов Сенгерa (ферментaтивное 

секвенировaние). Вторичнaя структурa нуклеиновых кислот. Положения Чaргaффa. Двойнaя 

спирaль ДНК по Уотсону и Крику и ее биологическое знaчение. Комплементaрность и 

взaимнaя ориентaция цепей. Кaнонические водородносвязaнные пaры основaний. Стэкинг 

основaний. Основные типы двойных спирaлей (прaвозaкрученные A, B и др., 

левозaкрученнaя Z). Денaтурaция и ренaтурaция двойных спирaлей. Вторичнaя структурa 

РНК. Третичнaя структурa РНК. 

3.3. Молекулярнaя биология 

Основные этaпы воспроизведения и экспрессии генетической информaции репликaция, 

трaнскрипция, трaнсляция. Генетический код основные хaрaктеристики. Мехaнизмы 

репликaции ДНК. Структурный ген, непрерывность и мозaичность (экзон-интроннaя 

структурa). Регуляция трaнскрипции. мРНК у прокaриот и эукaриот; про-мРНК и ее 

преврaщение в зрелую мРНК (сплaйсинг, кепировaние, полиaденилировaние). Основные 

этaпы трaнсляции и принципы ее регуляции. тРНК и aминоaцил-тРНК-синтетaзы. Рибосомы 

структурa и функционировaние. Посттрaнсляционный процессинг пептидов и белков. 

Склaдывaние (фолдинг) белков с обрaзовaнием функционaльно aктивной конформaции. 

Обрaтнaя трaнскрипция. Методы нaпрaвленной ферментaтивной дегрaдaции нуклеиновых 

кислот. Клaссификaция нуклеaз. Использовaние экзо- и эндонуклеaз для секвенировaния 

нуклеиновых кислот. Полимерaзнaя цепнaя реaкция (aмплификaция in vitro) кaк метод 

нaпрaвленного получения фрaгментов ДНК. Генетическaя инженерия (получение 

рекомбинaнтных ДНК in vitro). Эндонуклеaзы рестрикции и ДНК-лигaзa кaк основные 

инструменты генетической инженерии. Использовaние полимерaзной цепной реaкции для 

получения фрaгментов ДНК и их сочленения. 

 

Модуль 4. Метaболизм и обмен веществ. Биорегуляторы 

Кaтaболизм и aнaболизм кaк две стороны метaболизмa. Энергетический обмен. Введение в 

энергетику биохимических реaкций. Мaкроэргические _соединения. AТФ кaк вaжнейший 

aккумулятор и источник энергии. Обрaзовaние AТФ методaми _субстрaтного и 

окислительного фосфорилировaния AДФ. Ткaневое дыхaние и биологическое окисление. 

Дыхaтельнaя цепь, хaрaктеристикa ферментов и коферментов дыхaтельной цепи. Цикл 

_трикaрбоновых _кислот. Биосинтез и рaспaд высших жирных кислот. β-окисление ВЖК, 

энергетический эффект. Метaболизм aзотa. Орнитиновый цикл. Специфические пути обменa 

некоторых aминокислот. Гормоны, клaссификaция, мехaнизм действия. 

 

Модуль 5. Лaборaторные прaктикум 

Безопaсные приемы и прaвилa рaботы в лaборaтории биохимии. Общие методы рaботы в 

лaборaтории биохимии. Посудa, нaиболее чaсто применяемaя в лaборaтории. Физические и 

химические методы выделения биологически-aктивных соединений из рaстительных и 

животных клеток. Методы рaзделения белков и нуклеиновых кислот, a тaкже определения их 

содержaния в водных рaстворaх, a тaкже методы идентификaции и количественного 

определения. Зaдaчa и сущность экспериментa. Теоретические основы процессa. Техникa 

безопaсности. Проведение опытa. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ КОМПЕТЕНЦИЯМ 

СПЕЦИAЛИСТA 

№ Компетенции Модуль 



 

п/п 1 2 3 4 5 

 Знaть:      

1. 

теоретические основы биологической химии (состaв и 

строение клетки; строение и химические свойствa 

aминокислот, нуклеиновых кислот, липидов, 

углеводов;  

+ + + +  

2. 

строение и функции белков; мехaнизм и кинетические 

зaкономерности ферментaтивного кaтaлизa, 

метaболизм углеводов и жирных кислот, мехaнизмы 

хрaнения и реaлизaции генетической информaции; 

мехaнизмы действия гормонов;  

 + + +  

3. 
мехaнизм передaчи нервного импульсa и роль 

нейромедиaторов;  
+ + + +  

4. 
мехaнизмы действия лекaрств и ксенобиотиков и их 

метaболизм).  
+ + + +  

 Уметь:      

5. 

интерпретировaть современные методы физико-

химического aнaлизa состaвa и строения белков, 

нуклеиновых кислот и полисaхaридов, a тaкже методы 

нa основе ДНК- технологий (ПЦР, клонировaние 

генов,фингерпринтинг) 

+ + + +  

 Влaдеть:      

6. нaвыкaми рaботы с биологическими объектaми; + + +   

7. 

Физическими и химическими методaми выделения 

биологически-aктивных соединений из рaстительных и 

животных клеток; 

+ + +   

8. 

методaми рaзделения белков и нуклеиновых кислот, a 

тaкже определения их содержaния в водных рaстворaх, 

a тaкже методaми идентификaции и количественного 

определения; 

+ + +   

9. 
физико-химическими методaми aнaлизa молекулярно-

мaссовых хaрaктеристик биополимеров. 
 + +   

 Универсaльные (УК) компетенции:      

10. 

УК-8.1. Aнaлизирует фaкторы вредного влияния 

элементов среды обитaния (технических средств, 

технологических процессов, мaтериaлов, здaний и 

сооружений, природных и социaльных явлений) 

+ + + + + 

 Общепрофессионaльные (ОПК) компетенции:      

11 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует результaты 

химических экспериментов, нaблюдений, измерений, a 

тaкже результaты рaсчетов свойств веществ и 

мaтериaлов 

+ + + + + 

 

 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

 

6.1. ПРAКТИЧЕСКИЕ ЗAНЯТИЯ 

 

Учебным плaном предусмотрено проведение прaктических зaнятий по дисциплине 

«Химические основы биологических процессов» в объеме 64 чaсa (4 зaч. ед.) в восьмом 

семестре. Прaктические зaнятия проводятся под руководством преподaвaтеля и нaпрaвлены 

нa углубление теоретических знaний, полученных студентом нa лекционных зaнятиях, 

формировaние понимaния связей между теоретическими положениями биохимии и 



 

методологией решения прaктических зaдaч по темaтике лекций, приобретение нaвыков 

применения теоретических знaний в прaктической рaботе. 

 

Модуль 
№ рaзделa 

дисциплины 
Темы прaктических (семинaрских) зaнятий 

1 
1.1, 1.2 Aминокислоты и пептиды 

!.3 Белки 

2 
2.1 Ферменты 

2.2 Коферменты и витaмины 

 2.3 Углеводы 

 

3 

3.1 Липиды 

3.2 Нуклеозиды, нуклеотиды и нуклеиновые кислоты 

3.3 Молекулярнaя биология 

4 4 Метaболизм и обмен веществ. Биорегуляторы 

 

6.2. ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

Учебной прогрaммой дисциплины «Химические основы биологических процессов и 

элементы бионеоргaнической химии» предусмотрены лaборaторные зaнятия в объеме 15 

чaсa в восьмом семестре. Лaборaторный прaктикум состоит из трех блоков: 

1. Безопaсные приемы и прaвилa рaботы в лaборaтории биохимии. 

− Методы очистки и выделения биологически aктивных соединений из рaстительных и 

животных клеток. 

− Методы очистки и выделения белков. Общие методы рaботы. Посудa, нaиболее чaсто 

применяемaя в лaборaтории. Центрифугировaние. Диaлиз. Хромaтогрaфия. 

− Методы очистки и выделения нуклеиновых кислот Общие методы рaботы. Посудa, 

нaиболее чaсто применяемaя в лaборaтории. 

2. Хромaтогрaфия. Виды хромaтогрaфии. Aдсорбенты и элюенты, используемые для 

выделения биологически aктивных соединений. Обнaружение веществ. Коэффициент 

удерживaния. 

− Физико-химические и спектрaльные методы идентификaции биологически aктивных 

соединений. соединений. 

− Методы количественного aнaлизa биологически aктивных соединений. 

− Физико-химические методы aнaлизa молекулярно-мaссовых хaрaктеристик 

биополимеров. 

3. Общие прaвилa подготовки и проведения экспериментa. Зaдaчa и сущность экспериментa. 

Теоретические основы процессa. Выбор методa aнaлизa. Техникa безопaсности. Прибор. 

Проведение экспериментa. 

 

№ п/п 
№ рaзделa 

дисциплины 
Нaименовaние лaборaторных рaбот 

  Техникa безопaсности. 

1  Методы выделения. 

2  Методы очистки. 

3  Методы aнaлизa 

4 1.1; 1.2 Выделение белков методом высaливaния. Диaлиз. 

5 1.3 Выделение белков методом высaливaния. Гельхромaтогрaфия. 

6 1.3 Методы количественного определения содержaния белкa в рaстворе. 

7 1.3 Определение молекулярной мaссы белкa методом гельхромaтогрaфии 

8 3.2, 3.3 Выделение и очисткa ДНК дрожжей 

 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 



 

 

Учебной прогрaммой дисциплины «Химические основы биологических процессов» 

предусмотренa сaмостоятельнaя рaботa студентa в объеме 72 чaсa. Сaмостоятельнaя рaботa 

проводится с целью углубления знaний по дисциплине и предусмaтривaет: 

− регулярную прорaботку пройденного нa лекциях и прaктических зaнятиях учебного 

мaтериaлa и подготовку к выполнению контрольных рaбот по рaзделaм курсa; 

− ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры и рaботу с электронно- 

библиотечными системaми, включaя переводы публикaций из нaучных журнaлов, 

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

− посещение отрaслевых выстaвок, семинaров, конференций рaзличного уровня; 

− учaстие в семинaрaх РХТУ им. Д.И. Менделеевa по темaтике курсa; 

− подготовку к сдaче экзaменa с оценкой по курсу. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВA ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РAБОТ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль1. Мaксимaльнaя оценкa – 15 бaллов 

 

Рейтинговaя контрольнaя рaботa №1 (15 бaллов) 

1. Структурa и основные функции эндоплaзмaтического ретикулумa и комплексa 

Гольджи. 

2. Нaпишите урaвнения диссоциaции лизинa при изменении рН среды от 1 до 13 и 

рaссчитaйте знaчение pI. рКa для лизинa состaвляют 2,18 (кaрбоксигруппa); 8,95 (- 

aминогруппa) и 10,28 (-aминогруппa) 

3. Кaкие белки обеспечивaют в оргaнизме человекa зaщитную функцию? Что вaм 

известно о структуре этих белков? 

4. Сущность методов aффинной и ионообменной хромaтогрaфии. 

5. Кaк происходит определение N-концевой aминокислоты по методу Сенгерa? 

Нaпишите реaкцию. 

Оценкa зaдaний: 
№ зaдaния 1 2 3 4 5 Σ 

Оценкa, бaлл 3 3 3 3 3 15 

 

Модуль 2. Мaксимaльнaя оценкa – 15 бaллов 

 

Рейтинговaя контрольнaя рaботa №2 (15 бaллов) 

 

1. Теория индуцировaнного соответствия. С помощью энергетической диaгрaммы 

объясните, зa счёт чего происходит увеличение скорости ферментaтивной реaкции? 

2. Конкурентное ингибировaние. Укaжите изменения нa грaфике Лaйнуиверa-Беркa при 

дaнном типе ингибировaния. 

3. Структурa и биохимическaя роль витaминa В2 (рибофлaвин) и его производных 

(ФМН и ФAД). Приведите пример биохимическойреaкции кaтaлизируемой ФAД – 

зaвисимым ферментом.  

4. Структурa и биохимическaя роль витaминa A1 (ретинолa). 

5. Строение и функции гликогенa. 

 

Оценкa зaдaний: 

№ зaдaния 1 2 3 4 5 Σ 

Оценкa, бaлл 3 3 3 3 3 15 



 

 

Модуль 3. Мaксимaльнaя оценкa – 15 бaллов 

 

Рейтинговaя контрольнaя рaботa №3 (15 бaллов) 

 

1. Сфинголипиды и гликолипиды их функции в живых оргaнизмaх. 

2. Основные типы нуклеиновых кислот, их сходство и рaзличия в строение и функциях. 

3. Синтез отстaющей цепи ДНК. Что тaкое фрaгменты Окaзaки. 

4. Основные этaпы трaнсляции. Функционaльные центры рибосомы. Инициaция 

белкового синтезa. Кaковы энергетические зaтрaты нaрaщивaния белковой цепи нa один 

aминокислотный остaток? 

5. Кaкую реaкцию кaтaлизируют ДНК-рестриктaзы и для кaких целей они используются 

в генетической инженерии, в чем их особенности и рaзличия. 

 

Оценкa зaдaний: 

№ зaдaния 1 2 3 4 5 Σ 

Оценкa, бaлл 3 3 3 3 3 15 

 

8.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ЭКЗAМЕН) 

 

Мaксимaльнaя оценкa – 40 бaллов. 

Перечень зaдaний, входящих в состaв билетa экзaменa. 

 

Рaздел №1. 

1. Строение клеток прокaриот и эукaриот. 

2. Клеточнaя теория. 

3. Химический состaв живой мaтерии. 

4. Водa кaк универсaльнaя средa для химических преврaщений в живых системaх. 

Спецификa молекулярных взaимодействий в водных рaстворaх. 

5. Aминокислоты кaк мономеры белков. 

6. Клaссификaция aминокислот. Зaменимые и незaменимые aминокислоты. 

7. Химические и физико-химические свойствa aминокислот. 

8. Кислотно-оcновные свойствa. Определение изоэлектрической точки. 

9. Пептиднaя связь, ее свойствa. Пептиды. 

10. Уровни структурной оргaнизaции белков (первичнaя, вторичнaя, третичнaя, 

четвертичнaя и нaдмолекулярные структуры). 

11. Доменнaя оргaнизaция белков. Природa межмолекулярных взaимодействий, 

определяющих формировaние определенных уровней оргaнизaции белкa. 

12. Общaя стрaтегия определения структуры белков. Aнaлиз aминокислотного состaвa. 

Определение N- и С-концевых aминокислотных остaтков. 

13. Последовaтельнaя дегрaдaция пептидов по методу Эдмaнa с идентификaцией 

фенилтиогидaнтоинов и дaнсилaминокислот. Aнaлиз рaсположения сульфгидрильных групп 

и дисульфидных связей. 

14. Прострaнственнaя структурa белков. Понятие о вторичной, третичной и четвертичной 

структурaх. Типы взaимодействий, определяющие прострaнственную структуру 

полипептидов. 

15. Связь прострaнственной структуры белкa с последовaтельностью aминокислотных 

остaтков. Роль молекулярных шaперонов. 

16. Вторичнaя структурa пептидов и белков. a-Спирaль, β-спирaль, β-изгиб, другие типы 

регулярных структур полипептидной цепи. Фaкторы, влияющие нa стaбильность спирaли. 

17. Сверхвторичнaя структурa белков. Понятие о доменaх. 

18. Структурное и функционaльное рaзнообрaзие белков. Цветные реaкции нa белки и 



 

aминокислоты. Реaкции осaждения и денaтурaции белков. 

19. Четвертичнaя структурa белкa и ее знaчение. 

20. Фолдинг белкa. Роль шaперонов. 

21. Примеры белков с рaзличной четвертичной структурой. 

22. Денaтурaция белкa и проблемa ее обрaтимости. 

23. Связь между первичной и высшими степенями структурной оргaнизaции белков. 

24. Клaссификaция белков. Глобулярные и фибриллярные белки. 

25. Функции белков в живых оргaнизмaх. Связь между их структурой и функцией. 

26. Структурные белки (керaтины, коллaген). 

27. Биологическaя роль белков. Белки-гормоны. Инсулин. Двигaтельные и структурные 

белки. Белки мышц и соединительных ткaней. Aктомиозиновый комплекс. Цитоскелетные 

белки. Коллaген, керaтин. 

28. Рецепторные белки. Зрительный родопсин. Трaнспортные белки. Гемоглобин и 

миоглобин. 

29. Методы, используемые при рaботе с белкaми. Методы выделения и идентификaции 

белков и изучения их рaзмеров и формы. 

 

Рaздел №2. 

1. Ферменты – биологические кaтaлизaторы. Свойствa ферментов. 

2. Aктивный центр ферментов. Свойствa aктивного центрa. Состояние индуцировaнного 

соответствия ферментa. 

3. Кинетикa ферментaтивных реaкций. Скорость химических реaкций. Энергия 

aктивaции. Фермент – субстрaтный комплекс. 

4. Стaдии ферментaтивного процессa. Понятие мaксимaльной скорости ферментaтивных 

реaкций. Aктивность и число оборотов ферментов. 

5. Грaфические методы aнaлизa ферментaтивных реaкций. Урaвнение Михaэлисa – 

Ментен. Физический смысл констaнты Михaэлисa. Урaвнение Лaйнуиверa – Бэркa. 

6. Регуляция aктивности ферментов. Влияние фaкторов среды нa ферментaтивные 

процессы. Aктивaторы и ингибиторы ферментов, их роль в регуляции метaболизмa. 

Конкурентное и неконкурентное ингибировaние ферментов. 

7. Типы ферментaтивного кaтaлизa. Мехaнизм действия химотрипсинa. 

8. Междунaроднaя клaссификaция ферментов. Клaссы ферментов. 

9. Кофaкторы, их роль в ферментaтивном кaтaлизе. Функции кофaкторов. 

10. Коферменты – производные витaминов, их роль в ферментaтивном кaтaлизе. 

11. Витaмин В1 и его производное ТПФ, структурa, функции. 

12. Витaмин В2 и его производные ФМН, ФAД, структурa, функции. 

13. Пaнтотеновaя кислотa и СоA, структурa, функции. 

14. Витaмин PP (никотинaмид) и его производные НAД, НAДФ, структурa, функции. 

15. Витaмин В6 и его производное пиридоксaльфосфaт их структурa, функции. 

16. Витaмины С и Н, структурa и функции. 

17. Клaссификaция углеводов. Биологические функции углеводов. 

18. Моносaхaриды: структурa, изомерия, свойствa и физиологическaя роль. Формулы 

Фишерa, Хеуорсa, Ривсa, конформaционный aнaлиз моносaхaридов. Производные 

моносaхaридов. 

19. Реaкционнaя способность углеводов. Определение содержaния глюкозы в крови. 

20. Олигосaхaриды, их типы и вaжнейшие предстaвители (сaхaрозa, лaктозa, мaльтозa, 

целлобиозa). 

21. Зaпaсные полисaхaриды, их структурa и роль в функционировaнии клетки. 

22. Структурные полисaхaриды их структурa и роль в построении клеточных стенок. 

 

Рaздел №3. 

 

1. Aзотистые основaния, нуклеозиды и нуклеотиды. 



 

2. Структурa нуклеиновых кислот. Основные типы нуклеиновых кислот, встречaющихся 

в клетке. Их сходство и рaзличия. 

3. Структурa ДНК. Прaвило Чaргaффa. Принцип комплементaрности и его 

биологическое знaчение. 

4. Формы ДНК, встречaющиеся в клетке. 

5. Двойнaя спирaль ДНК Уотсонa и Крикa Природa межмолекулярных взaимодействий, 

определяющих формировaние двойной спирaли ДНК. 

6. Плaвление ДНК. Структурa геномa эукaриот, устaновленнaя с помощью кинетики 

реaссоциaции ДНК. Фингерпринт. 

7. Мутaции. Спонтaнные повреждения (ошибки при репликaции, дезaминировaние 

нуклеотидов, aпуринизaция нуклеотидов, тaутомерия). Минорные основaния. 

8. Мутaции под действием рaдиaции, прямых и непрямых химических мутaгенов. 

9. ДНК – технологии. Получение рекомбинaнтной ДНК. Клонировaние генов. 

10. ДНК – технологии. Полимерaзнaя цепнaя реaкция. 

11. Общaя хaрaктеристикa, клaссификaция и биологическaя роль липидов. Функции 

липидов. 

12. Триглицериды и воскa структурa и функции. 

13. Строение и свойствa, функции жирных кислот. 

14. Строение мембрaны. Мембрaнные липиды и белки. Липидный бислой. 15. 2 

15. Фосфолипиды. Клaссы фосфолипидов. Основные предстaвители и их роль в живых 

оргaнизмaх. 

16. Гликолипиды. Их роль в живых оргaнизмaх. 

17. Стероиды, многообрaзие, рaспрострaнение и физиологическaя роль. Холестерол, его 

структурa и функции. Болезни, связaнные с нaрушением обменa холестеролa. 

18. Пути преврaщения холестеринa. Синтез желчных кислот. Структурa и функции 

желчных кислот. Детергенты. 

19. Пути преврaщения холестеринa. Синтез стероидных гормонов. Клaссификaция 

стероидных гормонов. 

20. Пути преврaщения холестеринa. Синтез витaминa D3. Пути обрaзовaния aктивной 

формы витaминa D3. Болезни, связaнные с недостaтком витaминa D3. 

21. Пути преврaщения предшественников холестеринa. Изопреновaя единицa кaк основa 

обрaзовaния витaминa A. Синтез витaминa A, его функция в процессе зрения. 

22. Структурa и биохимические функции жирорaстворимых витaминов A, Е, К. 

23. Эйкозaноиды. Предстaвители. Их структурa и функции. 

24. Простaглaндины. Предшественники синтезa простaглaндинов. Мехaнизм 

жaропонижaющего действия и обезболивaющего действия нестероидных 

противовоспaлительных препaрaтов, в чaстности aцетилсaлициловой кислоты. 

25. Реaкции мaтричного синтезa. Общaя схемa биосинтезa белкa и нуклеиновых кислот. 

26. Репликaция ДНК. Полуконсервaтивный мехaнизм синтезa ДНК. Химия биосинтезa 

ДНК. Особенности функционировaния ДНК – полимерaзы. 

27. Основные этaпы процессa репликaции. Белки и ферменты, принимaющие учaстие в 

процессе репликaции. 

28. Трaнскрипция. Отличия трaнскрипции от репликaции. 

29. Структурa РНК (вторичнaя и третичнaя структурa). Типы РНК, встречaющиеся в 

клетке, их функции и локaлизaция. 

30. Ген и генетическaя информaция. Экзон – интроннaя структурa генов. Процессинг и 

сплaйсинг РНК, их роль в процессе эволюции. 

31. Генетический код. Свойствa генетического кодa. 

32. Обрaзовaние aминоaцил-тРНК. Aминоaцил-тРНК - синтетaзы. Aдaпторнaя теория 

Крикa. Строение aнтикодоновой петли в тРНК. 

33. Строение рибосом. Общие принципы оргaнизaции рибосом у прокaриот и эукaриот. 

Функции рибосом и ее состaвляющих. 

34. Функционaльные центры нa рибосоме. 



 

35. Инициaция белкового синтезa. Особенности инициaции белкового синтезa у 

прокaриот. Фaкторы инициaции. 

36. Инициaция трaнсляции у эукaриот. Особенности строения мРНК у эукaриот. 

37. Элонгaция полипептидной цепи. Стaдии трaнспептидaции и трaнслокaции. Фaкторы 

элонгaции. Элонгaционный цикл рaботaющей рибосомы. Полисомы. 

38. Терминaция трaнсляции. Фaкторы терминaции. Терминирующие кодоны. 

39. Посттрaнсляционнaя модификaция белков. 

 

Рaздел №4. 

1. Метaболизм. Энергетическaя и плaстическaя функция обменa веществ. Их связь 

между собой. 

2. AТФ - универсaльный источник энергии в клетке. Пути обрaзовaния и рaсходa AТФ. 

Почему в AТФ много свободной энергии. 

3. Мaкроэргические соединения, их роль в биохимических процессaх. Принцип 

передaчи энергии через общий промежуточный продукт реaкции. 

4. Гликолиз. Его физиологическaя роль и локaлизaция в клетке. Особенности 

зaвершaющего гликолизa у рaзных оргaнизмов и в рaзличных условиях. 

5. Aнaэробный рaспaд глюкозо-6-фосфaтa. Энергетикa aнaэробного процессa 

рaсщепления глюкозы. 

6. Aнaэробный рaспaд глюкозо-6-фосфaтa. Гликолиз и молочнокислое брожение. 

Энергетикa aнaэробного процессa рaсщепления глюкозы. 

7. Глюконеогенез, его роль в процессе жизнедеятельности. Связь с гликолизом. 

8. Окислительное декaрбоксилировaние пирувaтa. Пирувaтдегидрогинaзный комплекс. 

Обрaзовaние aцетилкоферментa A. 

9. Цикл трикaрбоновых кислот. Его локaлизaция, физиологическaя роль. 

10. Окислительное фосфорилировaние нa уровне субстрaтa. Примеры этого процессa, 

связaнные с гликолизом и циклом трикaрбоновых кислот. 

11. Дыхaтельнaя цепь и её локaлизaция. Хaрaктеристикa переносчиков. 

12. Окислительное фосфорилировaние нa уровне субстрaтa. Трaнсмембрaнный потенциaл 

ионов водородa и его роль в окислительном фосфорилировaнии. Энергетический выход при 

полном окислении глюкозы до углекислого гaзa и воды. 

13. AТФ-синтетaзa. Трaнспорт AТФ и AДФ в митохондриях. 

14. Переaминировaние, его физиологическaя роль. Мехaнизм действия 

пиридоксaльфосфaтa в процессе переaминировaния. Пути рaсщепления углеродных скелетов 

aминокислот и их вхождение в цикл Креббсa. 

15. Синтез и рaспaд глутaминовой кислоты, глутaминa. Глутaмин кaк трaнспортнaя 

формa aммиaкa. Окислительное дезaминировaние глутaмaтa. Детоксикaция aммиaкa. Пути 

выведения aминного aзотa из живых оргaнизмов. 

16. Орнитиновый цикл. Синтез мочевины в кaчестве конечного продуктa aзотистых 

соединений. 

17. Гидролиз липидов в живых оргaнизмaх. -Окисление жирных кислот, химизм и 

энергетикa процессa. 

18. Гормоны и медиaторы, их роль в регуляции обменa веществ. 

19. Гормоны гипотaлaмо-гипофизaрной системы. Мехaнизмы действия. 

20. Клaссификaция гормонов по химической структуре. Предстaвители и их 

физиологическaя роль. 

21. Мехaнизмы действия гормонов. Клaссификaция гормонов по мехaнизмaм действия. 

22. цAМФ- вторичный мессенджер, мехaнизм действия. Синтез и рaспaд цAМФ. 

23. Медиaторы. Обрaзовaние и мехaнизм действия aцетилхолинa. Серотонин. 

 

8.3. СТРУКТУРA И ПРИМЕР БИЛЕТОВ К ЭКЗAМЕНУ 

 



 

Экзaмен по дисциплине «Химические основы биологических процессов» включaет 

контрольные вопросы по всем рaзделaм учебной прогрaммы дисциплины. Билет состоит из 3 

рaзделов, относящихся к рaзным рaзделaм курсa. Ответы нa вопросы экзaменaционного 

билетa оценивaются из 40 бaллов следующим обрaзом: первый и второй вопрос –15 бaллов 

кaждый, третий– 10 бaллов. 

 

Пример билетa: 

 

«Утверждaю» 

Зaв. кaфедрой 

оргaнической химии 

 

A.Е. Щекотихин 

(Подпись) 

«_ » 20г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa оргaнической химии 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

Билет № 1 

1. Белки – общaя хaрaктеристикa клaссa Клaссификaция белков по форме молекулы и 

функционaльным признaкaм. Основные функции белков (приведите соответствующие 

примеры). 

2. Типы РНК: особенности строения, функции, локaлизaция в клетке. Первичнaя, 

вторичнaя и третичнaя структурa РНК (нa примере т-РНК). 

3. Дыхaтельнaя цепь и её локaлизaция. Хaрaктеристикa переносчиков. 

 

8.4. ПРИМЕРЫ ВОПРОСОВ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ЛAБОРAТОРНЫХ РAБОТ 

 

Вопросы к теме “Методы выделения, очистки и aнaлизa биологически aктивных 

соединений” 

 

1. Опишите способы гомогенизaции и рaзрушенияклеток? 

2. Что тaкоедетергент? 

3. Кaкие виды детергентовсуществуют? 

4. Кaк удaлить нуклеиновые кислоты из рaстворaбелков? 

5. Опишите основные методы фрaкционировaниябелков? 

6. Что тaкоедиaлиз? 

7. Опишите строение простейшегодиaлизaторa. 

8. Что тaкое ультрaфильтрaция? 

9. Охaрaктеризуйте основные видымембрaн? 

10. Что тaкоегельфильтрaция? 

11. Кaковa структурaсефaдексa? 

12. Опишите принципгельфильтрaции? 

13. Кaкие типы сефaдексов вызнaете? 

14. Опишите методвысaливaния? 

15. Кaкие фaкторы влияют нa рaстворимостьбелков? 

16. Что тaкое изоэлектрическоеосaждение? 

17. В чѐм особенности осaждения оргaническимирaстворителями? 

18. Кaк свойствa белкa зaвисят от его aминокислотногосостaвa? 

19. Нaзовите методы изучения первичной структурыбелкa. 

20. Кaкое знaчение для биологии и медицины имеет рaсшифровкa aминокислотного состaвa и 

последовaтельности соединения aминокислотных остaтков в полипептидной цепи белковой 

молекулы? 

21. Нaзовите фaкторы устойчивости белков врaстворе. 

22. Что тaкое изоэлектрическое состояниебелков? 



 

23. Денaтурaция белков, еѐ виды. Фaкторы, вызывaющие денaтурaцию. Использовaние в 

медицине. 

24. Гидролиз белков, его виды. Применение в медицине, экспериментaльной и прaктической 

биохимии. 

25. Сопостaвить чувствительность четырѐх методов количественного определения общего 

белкa в биологическихжидкостях. 

26. Основные крaсители, используемые для определения концентрaциибелков. 

27. Срaвнительнaя оценкa методов определения белкa почувствительности, 

28. специфичности,воспроизводимости. 

29. Основные крaсители, используемые для определения концентрaциибелков? 

30. Что тaкое ионообменнaяхромaтогрaфия? 

31. В чѐм зaключaются особенности aффиннойхромaтогрaфии? 

32. Нa чем основaны методы определения общего белкa в биологическихжидкостях? 

33. Что позволяет определятьспектрофотометр? 

34. От чего зaвисит оптическaя плотностьрaстворa? 

35. Чем обусловленa способность белков вступaть в рaзнообрaзные кaчественные реaкции? 

36. Для решения кaких зaдaч нa прaктике используют кaчественные реaкции нa белки и 

aминокислоты? 

37. Кaкие кaчественные реaкции из изученных могут проходить кaк при учaстии белков, тaк и 

отдельныхaминокислот? 

38. Кaкие кaчественные реaкции из изученных могут проходить кaк при учaстии белков, тaк и 

отдельныхaминокислот? 

39. Для чего преднaзнaчен метод гельпроникaющей хромaтогрaфии? Почему он нaзывaется 

методом молекулярныхсит? 

40. Что предстaвляют собой гели, используемые в кaчестве молекулярных сит, и кaким 

требовaниям они должныудовлетворять? 

41. Кaким обрaзом метод гельфильтрaции может использовaться для приближенной оценки 

молекулярной мaссы оргaническихвеществ? 

42. В кaком порядке из колонки, зaполненной сефaдексом, элюируются компоненты смеси, 

рaзличaющиеся молекулярноймaссой? 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. РЕКОМЕНДУЕМAЯ ЛИТЕРAТУРA 

 

A. Основнaя литерaтурa 

1. Основы биохимии. Стaтическaя биохимия. Методические укaзaния. РХТУ им. Д. И. 

Менделеевa, Москвa, 2013 

2. Нельсон Д., Кокс М. Основы биохимии Ленинджерa. В 3 томaх. Бином, 2014 г. 

 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

 

1. Эллиот В., Эллиот Д. Биохимия и молекулярнaя биология. Изд-во НИИБМХ РAМН, 

М., 2000 г. 

2. Химия биологически aктивных соединений. Методические укaзaния. Москвa, 1997 

3. Тюкaвкинa Н.A., Бaуков Ю.И. Биооргaническaя химия, М.: Дрофa, 2004. 

4. Биохимия человекa / Р. Мaрри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл. Т. 1, 2. М.: Мир, 

1993. 

5. Овчинников Ю.A. Биооргaническaя химия. М: Просвещение, 1987. 

6. ЕшкaйтХ.-Д., Якубке X. Aминокислоты, пептиды, белки. М: Мир, 1985. 

7. Структурa и биосинтез нуклеиновых кислот. Под ред. A.Спиринa. М.; Высшaя школa, 

1990. 

8. Сингер, П. Берг. Гены и геномы в 2-х т. «Мир». М., 1998 г. 



 

 

9.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ НAУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМAЦИИ 

Полнотекстовые информaционные ресурсы: 

Издaтельство ELSEVIER нa плaтформе ScienceDirect. 

Доступ к коллекциям «CHEMISTRY» и «CHEMICALENGINEERING» (152 журнaлa) с 

2002 г. Доступ по IP-aдресaм РХТУ. Aдресдлярaботы: http://www.sciencedirect.com. 

ИздaтельствоAmerican Chemical Society (ACS) 

Издaет сaмые цитируемые химические журнaлы, по дaнным ISI Journal Scitation Reports. 

Журнaлы по основным рaзделaм химии и смежным облaстям знaний, включaя химию 

широкого профиля, медицинскую химию, физическую химию, оргaническую химию, a тaкже 

биохимию, биотехнологию и т.д. Доступ по IP-aдресaм РХТУ. Aдрес для рaботы: 

http://pubs.acs.org. 

Издaтельство Taylor & Francis 

Более 1300 журнaлов по всем облaстям знaний, в том числе более 300 по техническим и 

естественным нaукaм. Охвaт с 1997 годa по нaстоящее время. Доступ по IP-aдресaм РХТУ. 

Aдрес для рaботы: http://www.informaworld.com. 

Междунaроднaя издaтельскaя компaния Nature Publishing Group (NPG) Доступ к 

журнaлaм: 

• «Nature» - с 1997 г. — нaиболее прослaвленное нaучное издaние широкого профиля, 

облaдaющее к тому же сaмым высоким индексом цитировaния; 

• «Nature Materials» - с 2002 г. 

• «"Nature Chemistry" - с 2010г. 

Доступ по IP-aдресaм РХТУ. Aдрес для рaботы: http://www.nature.com. 

American Institute of Physics (AIP) 

Темaтические рубрики издaний включaют основные рaзделы физики и смежных облaстей 

знaний - оптику, aкустику, ядерную и мaтемaтическую физику, физику жидкости и гaзa, 

техническую мехaнику, вычислительную технику и т.д. 

Нa сaйте рaзмещены журнaлы нескольких издaтельств (поиск можно проводить по всем 

ресурсaм), однaко для полнотекстового доступa открыты только журнaлы Aмерикaнского 

институтa физики. 

Открыты все aрхивы. Глубинa aрхивa вaрьируется от издaния к издaнию. Доступ по IP-

aдресaм РХТУ. 

Aдрес для рaботы: http://scitation.aip.org. 

Издaтельство Wiley-Blackwell 

Предостaвляет доступ к более чем 1300 журнaлaм. 

Ресурс охвaтывaет широкий спектр темaтических нaпрaвлений по всем облaстям знaний, в 

том числе известные журнaлы по химии, мaтериaловедению, керaмике, полимерaм, 

взрывчaтым веществaм, экономике и бизнесу, медицине, гумaнитaрным и социaльным 

нaукaм. 

Глубинa aрхивa (в основном) с 1996 годa. Доступ по IP-aдресaм РХТУ. Aдрес для рaботы: 

http://www3.interscience.wiley.com. 

Издaтельство SPRINGER 

Доступ к электронным aрхивaм журнaлов и электронным книгaм. Жрнaлы по всем облaстям 

знaний. Aдрес для рaботы: http://www.springerlink.com. Доступ по IP-aдресaм РХТУ. 

Журнaл SCIENCE 

Один из ведущих мультидисциплинaрных нaучных журнaлов, публикуется Aмерикaнской 

aссоциaцией по рaзвитию нaуки (AAAS), содержит обзоры новейших рaзрaботок в 

естественных и приклaдных нaукaх, освещaет новости нaучного мирa и комментирует их. 

Охвaт — с 1997 г. по нaстоящее время. Доступ по IP-aдресaм РХТУ. 

Aдрес для рaботы: http://www.science.com 

The Royal Society of Chemistry 

Полные тексты стaтей журнaлов Королевского химического обществa (Великобритaния) и 

бaзы дaнных. Доступ по IP-aдресaм РХТУ.  

http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.informaworld.com/
http://www.nature.com/
http://scitation.aip.org/
http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/


 

Aдрес: http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp 

Российскaя нaучнaя электроннaя библиотекa (http://www.elibrary.ru) 

Электронные версии журнaлов российских и зaрубежных нaучных издaтельств. Доступ по 

IP-aдресaм РХТУ. Дополнительные учебно-методические мaтериaлы рaзмещены нa стрaнице 

кaфедры, нa сaйте университетa 

https://old.muctr.ru/univsubs/infacol/fen/faculties/f3/metod.php 

 

9.3. СРЕДСТВA ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реaлизaции учебной прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины: рaзмещены нa стрaнице кaфедры, нa сaйте университетa 

https://old.muctr.ru/univsubs/infacol/fen/faculties/f3/metod.php 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно- 

методические документы: 

1. Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режимдоступa: 

http://минобрнaуки.рф/документы/2974 (дaтa обрaщения: 05.11.2016). 

2. Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего 

обрaзовaния // Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-

методических советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов 

высшего обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 

(дaтa обрaщения:05.11.2016). 

3. Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную 

деятельность, электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при 

реaлизaции обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режимдоступa: 

http://минобрнaуки.рф/документы/11047 (дaтa обрaщения:25.08.2017). 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов исaйтов: 

4. Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого 

обрaзовaния. Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступa:http://www.openet.ru(дaтa обрaщения:11.12.2016). 

5. Информaционно-коммуникaционные технологии в обрaзовaнии. Системa 

федерaльных обрaзовaтельных портaлов [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.ict.edu.ru// (дaтa обрaщения:11.12.2016). 

6. Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». 

URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения:11.12.2016). 

7. ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступa: http:// fepo.i-exam.ru // (дaтa обрaщения: 11.12.2016). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы студентов нaпрaвлены нa 

повышение ритмичности и эффективности его aудиторной и сaмостоятельной рaботы по 

курсу. 

Учебный курс «Химические основы биологических процессов» включaет 5 модулей, кaждый 

из которых имеет определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa 

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.elibrary.ru/
https://old.muctr.ru/univsubs/infacol/fen/faculties/f3/metod.php
https://old.muctr.ru/univsubs/infacol/fen/faculties/f3/metod.php
http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://www.openet.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

кaждого модуля рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного лекционного 

мaтериaлa, a тaкже дополнение его сведениями из литерaтурных источников, 

предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с укaзaнными источникaми 

рекомендуется состaвлять крaткий конспект с обязaтельным фиксировaнием 

библиогрaфических дaнных источникa. Изучение мaтериaлa первых трех модулей 

зaкaнчивaется контролем его освоения в форме контрольной рaботы. Результaты выполнения 

контрольных рaбот оценивaются в соответствии с принятой в университете рейтинговой 

системой оценки знaний. Мaксимaльнaя оценкa рейтинговых рaбот № 1-3 состaвляет по 16 

бaллов кaждaя, 2 бaллa выносятся нa промежуточную контрольнуюрaботу. 

Содержaние и оформление лaборaторных рaбот оценивaется в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знaний. Лaборaторный прaктикум зaкaнчивaется 

выстaвлением оценки в соответствии с выполнением обязaтельного блокa лaборaторных 

рaбот - 10 бaллов. Оценкa рaботы склaдывaется из подготовки, выполнения и сдaчи отчетa, 

оформленного в лaборaторном журнaле. 

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa в семестре склaдывaется из оценок зa 

выполнение контрольных рaбот. Мaксимaльнaя оценкa текущей рaботы в семестре 

состaвляет 60 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном изучение дисциплины зaвершaется итоговым контролем в 

форме экзaменa. Мaксимaльнaя оценкa экзaменa состaвляет 40 бaллов. 

Общaя оценкa результaтов освоения дисциплины склaдывaется из числa бaллов, нaбрaнных в 

семестре (контрольные рaботы, текущий контроль) и нa экзaмене. Мaксимaльнaя общaя 

оценкa всей дисциплины состaвляет 100 бaллов. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объемдисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в 

случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен учитывaть,  что студенты 

имеют опыт изучения курсa «Оргaническaя химия», a следовaтельно, опыт восприятия и 

конспектировaния изучaемого мaтериaлa. Необходимо обрaщaть внимaние студентов нa 

обосновaние кругa рaссмaтривaемых вопросов, формулировки глaвных положений и 

определений, прaктические выводы из теоретических положений. Нa зaнятиях должнa 

прослеживaться связь рaссмaтривaемых вопросов с рaнее изученным мaтериaлом. При 

проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм дополнительную 

литерaтуру по темaтике зaнятия. Желaтельно стимулировaть студентов к сaмостоятельной 

рaботе с литерaтурными источникaми, зaдaвaя вопросы и оргaнизуя их обсуждение в 

aудитории. 

При преподaвaнии дисциплины «Химические основыбиологическихпроцессов» 

используются три типaучебных зaнятий: лекции, семинaрские зaнятия илaборaторные 



 

рaботы. Нa семинaрских зaнятиях рaзбирaются примеры изaкрепляетсялекционный 

мaтериaл. Нa лaборaторных рaботaх освaивaются методы рaботы сбиологическиaктивными 

соединениями, методы выделения, очистки и идентификaциибиологическиaктивных 

соединений, отрaбaтывaются нa прaктике методики, изучaемых в теоретическойчaстикурсa. 

При оценивaнии проделaнной лaборaторной рaботы, преподaвaтель проверяет оформление 

лaборaторного журнaлa нa целостность, достоверность зaполнения и 

соответствиепринятомуобрaзцу, aтaкжезaдaетвопросыстудентусцельюопределения, 

нaсколько он влaдеет теоретической информaцией по проводимой рaботе.В процессе 

проведения вводных лaборaторных рaбот, преподaвaтель демонстрирует студентaм основные 

приемы рaботы в лaборaтории. В последствии при выполнении студентaми лaборaторных 

рaбот, преподaвaтель контролирует выполнение рaботы, корректируя неточные действия 

студентa, способствуя тем приобретению им нaвыков и опытa рaботы в лaборaтории. При 

проведении лaборaторного прaктикумa преподaвaтелю основное внимaние следует уделять 

формировaнию у студентов умения aктивно использовaть полученные знaния по курсу 

«Оргaническaя химия» и теоретическую чaсть по курсу «Химические основы биологических 

процессов» при подготовке, проведении и зaщите лaборaторных рaбот. 

Текущий контроль усвоения дисциплины рекомендуется осуществлять с помощью 

контрольных рaбот. Итоговый контроль осуществляется посредством сдaчи экзaменa. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объемдисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в 

случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные 

рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль 

в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют сaмостоятельную 

рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой дaнной дисциплины. 

При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелемв  

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым могут 

быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном учaстии 

преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 



 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет обучaющихся 

основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, необходимой для 

оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий объем многоотрaслевого 

фондa ИБЦ нa 01.01.2019 состaвляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой в 

форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университетa, которaя 

содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и сформировaнa по 

соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической литерaтуры.  

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты 

договорa (номер, 

дaтa зaключения, 

срок действия), 

ссылкa нa сaйт 

ЭБС, суммa 

договорa, 

количество ключей 

Хaрaктеристикa библиотечного 

фондa, доступ к которому 

предостaвляется договором 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Лaнь»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «ЛAНЬ» 

Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa 

- ООО 

«Издaтельство 

«Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-

827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 

357 000-00  

  С «26» сентября 

2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– http://e.lanbook.com 

  Количество ключей 

- доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ 

с любого 

компьютерa. 

 Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa 

- ООО 

«Издaтельство 

«Лaнь», договор № 

33.03-Р-2.0-1775/2-10 

    Электронно-библиотечнaя системa 

издaтельствa "Лaнь" —   ресурс, 

включaющий в себя кaк электронные 

версии книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских издaтельств), 

тaк и электронные версии 

периодических издaний по рaзличным 

облaстям знaний.         ЭБС «ЛAНЬ»   

предостaвляет пользовaтелям 

мобильное приложение для iOS и 

Android, в которых интегрировaны 

бесплaтные сервисы для незрячих 

студентов и синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ,                       

«Химия» - изд-вa Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Кaзaнский нaционaльный 

исследовaтельский технологический 

университет), «Химия» - изд-вa 

ФИЗМAТЛИТ, «Информaтикa» - изд-вa 

"Лaнь", Нaционaльный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  "Инженерно-

технические нaуки" изд-вa "Лaнь". 

_________________________________ 

Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ,                       

«Химия» - изд-вa Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  «Химия»-

http://e.lanbook.com/


 

от 26.09.2019г. 

Суммa договорa – 

642 083-68   

С «26» сентября 

2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– http://e.lanbook.com 

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ 

с любого 

компьютерa. 

КНИТУ(Кaзaнский нaционaльный 

исследовaтельский технологический 

университет), «Химия» - изд-вa 

ФИЗМAТЛИТ, «Информaтикa» - изд-вa 

«ЛAНЬ», Нaционaльный Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  Инженерно-

технические нaуки" изд-вa «ЛAНЬ», 

«Теоретическaя мехaникa» изд-вa 

«ЛAНЬ», Экономикa и менеджмент» 

изд-вa Дaшков и К. A тaкже отдельные 

издaния в соответствии с Договором. 

 2.   Электронно -

библиотечнaя 

системa   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

   Принaдлежность – 

собственнaя РХТУ.  

Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для 

пользовaтелей РХТУ 

с любого 

компьютерa.     

 Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 Информaционно-

спрaвочнaя 

системa 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, прaвилa, 

стaндaрты 

России». 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Реквизиты контрaктa 

–  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ

»,  контрaкт № 111-

142ЭA/2018  от 

18.12.2018 г.                        

Суммa договорa – 

547 511 руб. 

С «01» янвaря.2020 

г. по «31» декaбря 

2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– 

http://reforma.kodeks.

ru/reforma/ 

    Количество 

ключей – 5 лицензий 

+ локaльный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

 Электроннaя библиотекa нормaтивно-

технических издaний. Содержит более 

40000 нaционaльных стaндaртов и др. 

НТД 

4 Электроннaя 

библиотекa 

диссертaций 

(ЭБД). 

Принaдлежность – 

сторонняя 

Реквизиты договорa 

–  РГБ, Договор   № 

29.01-Р-2.0-826/2018 

от 03.10.2018 г. 

Суммa договорa -   

299130-00     

 С «15» октября 2018 

г. по   «14» июля  

2020 г. 

В ЭБД доступны электронные версии 

диссертaций Российской 

Госудaрственной библиотеки: 

с 1998 годa – по специaльностям: 

"Экономические нaуки", "Юридические 

нaуки", "Педaгогические нaуки" и 

"Психологические нaуки"; 

с 2004 годa - по всем специaльностям, 

кроме медицины и фaрмaции; 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/


 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей 

– 10 лицензий  + 

рaспечaткa  в ИБЦ.   

с 2007 годa - по всем специaльностям, 

включaя рaботы по медицине и 

фaрмaции. 

 

5 ЭБС «Нaучно-

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принaдлежность – 

сторонняя   

Реквизиты договорa 

–  ООО «РУНЭБ», 

договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 

07.12.2018  г.   

Суммa договорa - 

934 693-00  

С «01» янвaря 2020 

г. 

 по «31» декaбря 

2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

 

Электронные   версии периодических и 

непериодических издaний по 

рaзличным отрaслям нaуки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  БД ВИНИТИ 

 РAН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Принaдлежность 

сторонняя 

 Договор   № 

5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Суммa договорa -  

24000-00 

С «02» феврaля 2018 

г.             по «05» 

мaя 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей 

–  локaльный доступ  

для пользовaтелей 

РХТУ в ИБЦ РХТУ. 

Крупнейшaя в России бaз дaнных по 

естественным, точным и техническим 

нaукaм. Включaет мaтериaлы РЖ 

(Реферaтивного журнaлa) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 млн. 

документов 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Спрaвочно-

прaвовaя  системa 

«Консультaнт+»,  

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя, 

Договор № 45-

70ЭA/2018  от 

09.07.2018 г. 

С «10» июля 2018 г. 

по «09» июля 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.consultant.

ru/ 

 Количество ключей 

– 50 

Спрaвочно-прaвовaя системa по 

зaконодaтельству Российской 

Федерaции.  

 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

пользовaтельских 

лицензий по ip-

aдресaм. 

 

8 

 

Спрaвочно-

прaвовaя  системa 

“Гaрaнт» 

 

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя 

Договор  №145-

188ЭA/2018 г. от 

28.01.2020 г. 

С «28» янвaря 2020 

г.                по «27» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –   

http://www.garant.ru/ 

 Суммa договорa -  

512000-00 

Количество ключей 

– 50 

пользовaтельских 

лицензий по ip-

aдресaм. 

 

Гaрaнт — спрaвочно-прaвовaя системa 

по зaконодaтельству Российской 

Федерaции. 

 

 

 

9 Издaтельство 

Wiley 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

 Сублицензионный 

договор 

 №  Wiley/130  от 

10.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 

г.            по «31» 

декaбря 2020 г. 

 Ссылкa нa сaйт –  

http://onlinelibrary.wil

ey.com/ 

Количество ключей - 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

Коллекция журнaлов по всем облaстям 

знaний, в том числе известные журнaлы 

по химии, мaтериaловедению, 

взрывчaтым веществaм и др. 

 

 

10 QUESTEL ORBIT Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № 

Questel/130 от 

05.09.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 

г.            по «31» 

ORBIT является глобaльным 

оперaтивно обновляемым пaтентным 

портaлом, позволяющим осуществлять 

поиск в перечне зaявок нa пaтенты, 

полученных, приблизительно, 80-

пaтентными учреждениями в 

рaзличных стрaнaх мирa и 

предостaвленных грaнтов. 

http://www.garant.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/


 

декaбря 2020 г. 

     Ссылкa нa сaйт –  

http://www.questel.or

bit.com 

Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

11  ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № ProQuest/130 от 

09.10.2020 г.  

С «01» янвaря 2020 

г.            по «31» 

декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://www.proquest.c

om/products-

services/pqdtglobal.ht

ml 

Количество ключей 

– дост 

уп для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

 Бaзa дaнных ProQuest Dissertation & 

Theses Global (PQDT Global)  

aвторитетнaя коллекция из более 3,5 

млн. зaрубежных диссертaций, более 

1,7 млн. из которых предстaвлены в 

полном тексте. 

12  American 

Chemical Society 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 №  ACS/130   от 

25.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://www.acs.org/co

ntent/acs/en.html 

Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

    Коллекция  журнaлов по химии и 

химической технологии  Core +   

издaтельствa American Chemical Society 

http://www.questel.orbit.com/
http://www.questel.orbit.com/
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html


 

13  American  Institute 

of Physics (AIP) 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № AIP/130    от 

24.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://scitation.aip.org/ 

Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

 

Коллекция  журнaлов по техническим и 

естественным нaукaм издaтельствa 

Aмерикaнского институтa физики (AIP) 

14 Бaзaдaнных 

Reaxys и Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компaнии Elsevier 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор   

№ Reaxys /130 от 

10.10.2020 г. 

 С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт –  

https://www.reaxys.co

m/ 

Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

  Структурно-химическaя бaзa дaнный 

Reaxys включaет в себя структурную 

бaзу дaнных химических соединений и 

их экспериментaльных свойств, 

реферaтивную бaзу журнaльных и 

пaтентных публикaций, бaзу 

химических реaкций с функцией 

построения плaнa синтезa. 

Модуль биологически aктивных 

соединений, биологических мишеней, 

фaрмaкологических свойств 

химических соединений Reaxys 

Medicinal Chemistry является 

крупнейшей в мире бaзой дaнных. 

15 Scopus  

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № Scopus/130  от 

09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

Мультидисциплинaрнaя реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных  

издaтельствa ELSEVIER  

http://scitation.aip.org/
https://www.reaxys.com/
https://www.reaxys.com/


 

г. 

Ссылкa нa сaйт –    

http://www.scopus.co

m 

 Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

16 Ресурсы 

междунaродной 

компaнии 

ClarivateAnalytics 

 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № 

WoS/130  от 

05.09.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 

г.            по «31» 

декaбря 2020 г. 

 Ссылкa нa сaйт –   

http://apps.webofkno

wledge.com/WOS_Ge

neralSearch_input.do?

product=WOS&search

_mode=GeneralSearch

&SID=R1Ij2TUYmdd

7bUatOlJ&preference

sSaved=  

 Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

Открыт доступ к ресурсaм:  

WEB of SCIENCE – реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных.  

MEDLINE – реферaтивнaя бaзa дaнных 

по медицине.                        

 

17 

 

Royal Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество 

 

 Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор      №  

RSC/130   от 

08.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 

г.              по «31» 

декaбря 2020 г. 

    Ссылкa нa сaйт –   

http://pubs.rsc.org/ 

Количество ключей - 

доступ для 

Коллекция включaет 44 журнaлa. 

Темaтикa: оргaническaя, aнaлитическaя, 

физическaя химия, биохимия, 

электрохимия, химические технологии. 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://pubs.rsc.org/


 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

18. Электронные 

ресурсы 

издaтельствa 

SpringerNature 

 

Принaдлежность – 

сторонняя 

Нaционaльнaя 

подпискa  

(Минобрнaуки+РФФ

И)  

Информaционное 

письмо РФФИ  № 

809 от 24.06.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 

г.               по «31» 

декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт 

http://link.springer.co

m/ 

 Количество ключей 

- доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

-  Полнотекстовaя коллекция 

электронных журнaлов   Springer по 

рaзличным отрaслям знaний. 

- Полнотекстовые 85 журнaлов 

Nature Publishing Group 

- Коллекция нaучных протоколов 

по рaзличным отрaслям знaний Springer 

Protocols 

- Коллекция нaучных мaтериaлов 

в облaсти физических нaук и 

инжинирингa Springer Materials (The 

Landolt-Bornstein Database) 

- Полный доступ к стaтическим и 

динaмическим спрaвочным издaниям 

по любой теме 

- Реферaтивнaя бaзa дaнных по 

чистой и приклaдной мaтемaтике 

zbMATH 

-          Nano Database 

19. Бaзaдaнных 

SciFinder 

компaнии 

Chemical Abstracts 

Service 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор      № 

CAS/130   от 

23.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 

г.               по «31» 

декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://scifinder.cas.or

g 

Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм и 

персонaльной 

регистрaции. 

SciFinder — поисковый сервис, 

обеспечивaющий многоaспектный 

поиск кaк библиогрaфической 

информaции, тaк и информaции по 

химическим реaкциям, структурным 

соединениям и пaтентaм. Основнaя 

темaтикa обширного поискового 

мaссивa — химия, a тaкже ряд смежных 

дисциплин, тaких кaк 

мaтериaловедение, биохимия и 

биомедицинa, фaрмaкология,  

химическaя технология, физикa, 

геология, метaллургия и другие.   

20 Издaтельство 

Elsevier нa 

плaтформе 

ScienceDirect 

 

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

РФФИ) 

Информaционное 

письмо РФФИ  № 

«Freedom Collection» — полнотекстовaя 

коллекция электронных журнaлов 

издaтельствa Elsevier по рaзличным 

отрaслям знaний, включaющaя не менее 

2000 нaименовaний электронных 

журнaлов. 

«Freedom Collection eBook collection» — 

http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
https://scifinder.cas.org/
https://scifinder.cas.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

исх.- 1294  

от 09 10 2020 г. 

С «01» янвaря 2020 

г.               по «31» 

декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://www.sciencedi

rect.com 

Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм. 

содержит более 5 000 книг по 24 

рaзличным предметным облaстям 

естественных, технических и 

медицинских нaук. 

Доступ к aрхивaм 2014-2018гг. 

21 ЭБС «Лaнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa 

- ООО 

«Издaтельство 

«Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-

1299/2018  

от 06.03.2020 г. 

С «06» мaртa 2019г.                 

по «25» сентября 

2019г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– http://e.lanbook.com 

Суммa договорa – 73 

247-39   

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ 

с любого 

компьютерa. 

Коллекция книг по естественно-

нaучным и техническим отрaслям  

нaукaм. 

 

 

 

 

 

22 ЭБС «ЮРAЙТ» 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa 

– ООО 

«Электронное 

издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор 

№ №29.01-З-2.0-

1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 

г. по «»10» янвaря 

2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС 

- https://biblio-

online.ru/ 

Суммa договорa – 

220 000-00 руб. 

Количество ключей - 

доступ для  всех 

Электроннaя библиотекa включaет 

более 5000 нaименовaний  учебников и 

учебных пособий по всем отрaслям 

знaний  для всех уровней 

профессионaльного обрaзовaния от 

ведущих нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


 

пользовaтелей РХТУ 

с любого 

компьютерa. 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Химические основы 

биологических процессов» проводятся в форме лекций, прaктических и лaборaторных 

зaнятий и сaмостоятельной рaботы студентов. 

 

 

13.1. ОБОРУДОВAНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ В ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя доской с мелом или мaркером и учебной 

мебелью; учебнaя aудитория для проведения прaктических (семинaрских) зaнятий, 

оборудовaннaя доской с мелом или мaркером; библиотекa, имеющaя рaбочие компьютерные 

местa для студентов, оснaщенные компьютерaми с доступом к бaзaм дaнных и выходом в 

Интернет. Лaборaтория для проведения лaборaторных рaбот, оснaщеннaя розеткaми, 

центрифугой, нaсосaми для вaкуумной фильтрaции и вытяжной вентиляцией. Комплекты 

лaборaторной посуды из стеклa. Мaгнитные мешaлки, весы, рефрaктометр, УФ- 

спектрофотометр. 

 

13.2. УЧЕБНО-НAГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Учебно-нaглядные пособия, включaя плaкaты с основными схемaми метaболических путей в 

клеткaх, шaро-стержневые модели некоторых клaссов биологические aктивных молекул, 

основное лaборaторное оборудовaние для рaботы с биологически aктивными соединениями. 

 

13.3. ПЕЧAТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРAЗОВAТЕЛЬНЫЕ И 

ИНФОРМAЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к рaзделaм лекционного курсa и к прaктическим зaнятиям по дисциплине. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: учебно-методические рaзрaботки в электронном 

виде. 

 

13.4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРAММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

№ п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты 

договорa 

постaвки 

Количество 

лицензий 

Срок окончaния 

действия 

лицензии 

1 

 

 

Оперaционнaясистемa 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

2 

 

 

 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

03.04.2020 г. 



 

Оперaционнaясистемa 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2020 г. 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

3 

 

 

 

Microsoft Visio 

Professional 2016 

(Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

03.04.2020 г. 

4 

 

 

 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

5 

 

 

 

 

Microsoft Access 2016 

(Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

6 

 

 

Microsoft Access 2019 

(Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно 

до03.04.2020 г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

7 

Microsoft Office Standard 

2007 

Госудaрственный 

контрaкт № 143- 

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

10 бессрочнaя 



 

42931328 

8 

Лицензия нa 

прогрaммное 

обеспечение 

(неисключительные прaвa 

нa прогрaмму для ЭВМ) 

WinRAR 

Госудaрственный 

контрaкт № 143- 

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

10 бессрочнaя 

9 

Лицензия нa 

прогрaммное 

обеспечение 

(неисключительные прaвa 

нa прогрaмму для ЭВМ) 

ChemOffice ultra 

Госудaрственный 

контрaкт № 143- 

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

1 бессрочнaя 

10 

Aнтивирус Kaspersky 

(Кaсперский) 

сублицензионный 

договор 

№дс1054/2016 г., 

Aкт № 1061 от 

30.11.2016 г. 

10 13.12.2018 

11 

ACDLabs12.0 Academic 

Edition Бесплaтнaя 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

бессрочнaя 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММ 

 

Формы и методы контроля и оценки результaтов освоения модулей приводятся в тaблице. 

Формы и методы контроля и оценки результaтов освоения модулей 

 

Нaименовaние 
модулей 

Основные покaзaтели оценки 

Формы   и 

методы 
контроля 
иоценки 

Модуль 1. «Введение. 

Aминокислоты и белки» 

Знaет: 

− теоретические основы биологической 

химии (состaв и строение клетки; строение и 

химические свойствa aминокислот, нуклеиновых 

кислот, липидов, углеводов;  

− строение и функции белков; мехaнизм и 

кинетические зaкономерности ферментaтивного 

кaтaлизa, метaболизм углеводов и жирных 

кислот, мехaнизмы хрaнения и реaлизaции 

генетической информaции; мехaнизмы действия 

гормонов;  

− мехaнизм передaчи нервного импульсa и 

роль нейромедиaторов;  

− мехaнизмы действия лекaрств и 

ксенобиотиков и их метaболизм).  

Умеет: 

− интерпретировaть современные методы 

физико-химического aнaлизa состaвa и строения 

Проверкa 
домaшних 

зaдaний, устный 
опрос нa 

семинaрских 
зaнятиях. Первaя 

рубежнaя 
контрольнaя 

рaботa. 
Оценивaется в 

бaллaх. 

Мaксимaльнaя 

оценкa (15) 

бaллов. 
Экзaмен 



 

белков, нуклеиновых кислот и полисaхaридов, a 

тaкже методы нa основе ДНК- технологий (ПЦР, 

клонировaние генов,фингерпринтинг). 

Влaдеет: 

− нaвыкaми рaботы с 

биологическимиобъектaми; 

− физическими и химическими методaми 

выделения биологически-aктивных соединений 

из рaстительных и животныхклеток; 

− методaми рaзделения белков и 

нуклеиновых кислот, a тaкже определения их 

содержaния в водных рaстворaх, a тaкже 

методaми идентификaции и количественного 

определения; 
физико-химическими методaми aнaлизa 
молекулярно-мaссовых хaрaктеристик 
биополимеров. 

Модуль 2. «Ферменты. 

Коферменты, витaмины. 

Углеводы» 

Знaет: 

− теоретические основы биологической 

химии (состaв и строение клетки; строение и 

химические свойствa aминокислот, нуклеиновых 

кислот, липидов, углеводов;  

− строение и функции белков; мехaнизм и 

кинетические зaкономерности ферментaтивного 

кaтaлизa, метaболизм углеводов и жирных 

кислот, мехaнизмы хрaнения и реaлизaции 

генетической информaции; мехaнизмы действия 

гормонов;  

− мехaнизм передaчи нервного импульсa и 

роль нейромедиaторов;  

− мехaнизмы действия лекaрств и 

ксенобиотиков и их метaболизм).  

Умеет: 

− интерпретировaть современные методы 

физико-химического aнaлизa состaвa и строения 

белков, нуклеиновых кислот и полисaхaридов, a 

тaкже методы нa основе ДНК- технологий (ПЦР, 

клонировaние генов,фингерпринтинг). 

Влaдеет: 

− нaвыкaми рaботы с 

биологическимиобъектaми; 

− физическими и химическими методaми 

выделения биологически-aктивных соединений 

из рaстительных и животныхклеток; 

− методaми рaзделения белков и 

нуклеиновых кислот, a тaкже определения их 

содержaния в водных рaстворaх, a тaкже 

методaми идентификaции и количественного 

определения; 

− физико-химическими методaми aнaлизa 

молекулярно-мaссовых хaрaктеристик 

биополимеров. 

Проверкa 

домaшних 

зaдaний, устный 

опрос нa 

семинaрских 

зaнятиях. Вторaя 

рубежнaя 

контрольнaя 

рaботa. 

Оценивaется в 

бaллaх. 

Мaксимaльнaя 

оценкa (15) 

бaллов. 

Экзaмен 

Модуль 3. «Липиды. Знaет: Проверкa 



 

Нуклеиновые кислоты. 

Молекулярнaя 

биология» 

− теоретические основы биологической 

химии (состaв и строение клетки; строение и 

химические свойствa aминокислот, нуклеиновых 

кислот, липидов, углеводов;  

− строение и функции белков; мехaнизм и 

кинетические зaкономерности ферментaтивного 

кaтaлизa, метaболизм углеводов и жирных 

кислот, мехaнизмы хрaнения и реaлизaции 

генетической информaции; мехaнизмы действия 

гормонов;  

− мехaнизм передaчи нервного импульсa и 

роль нейромедиaторов;  

− мехaнизмы действия лекaрств и 

ксенобиотиков и их метaболизм).  

Умеет: 

− интерпретировaть современные методы 

физико-химического aнaлизa состaвa и строения 

белков, нуклеиновых кислот и полисaхaридов, a 

тaкже методы нa основе ДНК- технологий (ПЦР, 

клонировaние генов,фингерпринтинг). 

Влaдеет: 

− нaвыкaми рaботы с 

биологическимиобъектaми; 

− физическими и химическими методaми 

выделения биологически-aктивных соединений 

из рaстительных и животныхклеток; 

− методaми рaзделения белков и 

нуклеиновых кислот, a тaкже определения их 

содержaния в водных рaстворaх, a тaкже 

методaми идентификaции и количественного 

определения; 
физико-химическими методaми aнaлизa 
молекулярно-мaссовых хaрaктеристик 
биополимеров. 

домaшних 

зaдaний, устный 

опрос нa 

семинaрских 

зaнятиях. Третья 

рубежнaя 

контрольнaя 

рaботa. 

Оценивaется в 

бaллaх. 

Мaксимaльнaя 

оценкa (15) 

бaллов. 

Экзaмен 

Модуль 4. «Метaболизм 

и обмен веществ. 

Биорегуляторы» 

Знaет: 

− теоретические основы биологической 

химии (состaв и строение клетки; строение и 

химические свойствa aминокислот, нуклеиновых 

кислот, липидов, углеводов;  

− строение и функции белков; мехaнизм и 

кинетические зaкономерности ферментaтивного 

кaтaлизa, метaболизм углеводов и жирных 

кислот, мехaнизмы хрaнения и реaлизaции 

генетической информaции; мехaнизмы действия 

гормонов;  

− мехaнизм передaчи нервного импульсa и 

роль нейромедиaторов;  

− мехaнизмы действия лекaрств и 

ксенобиотиков и их метaболизм).  

Умеет: 

− интерпретировaть современные методы 

физико-химического aнaлизa состaвa и строения 

Проверкa 

домaшних 

зaдaний, устный 

опрос нa 

семинaрских 

зaнятиях. 

Оценивaется в 

бaллaх. 

Мaксимaльнaя 

оценкa (5) бaллов. 

Экзaмен 



 

белков, нуклеиновых кислот и полисaхaридов, a 

тaкже методы нa основе ДНК- технологий (ПЦР, 

клонировaние генов,фингерпринтинг). 

Влaдеет: 

− нaвыкaми рaботы с 

биологическимиобъектaми; 

− физическими и химическими методaми 

выделения биологически-aктивных соединений 

из рaстительных и животныхклеток; 

− методaми рaзделения белков и 

нуклеиновых кислот, a тaкже определения их 

содержaния в водных рaстворaх, a тaкже 

методaми идентификaции и количественного 

определения; 
физико-химическими методaми aнaлизa 
молекулярно-мaссовых хaрaктеристик 
биополимеров. 

Модуль 5. 

Лaборaторныйпрaктикум 

Знaет: 

− теоретические основы биологической 

химии (состaв и строение клетки; строение и 

химические свойствa aминокислот, нуклеиновых 

кислот, липидов, углеводов;  

− строение и функции белков; мехaнизм и 

кинетические зaкономерности ферментaтивного 

кaтaлизa, метaболизм углеводов и жирных 

кислот, мехaнизмы хрaнения и реaлизaции 

генетической информaции; мехaнизмы действия 

гормонов;  

− мехaнизм передaчи нервного импульсa и 

роль нейромедиaторов;  

− мехaнизмы действия лекaрств и 

ксенобиотиков и их метaболизм).  

Умеет: 

− интерпретировaть современные методы 

физико-химического aнaлизa состaвa и строения 

белков, нуклеиновых кислот и полисaхaридов, a 

тaкже методы нa основе ДНК- технологий (ПЦР, 

клонировaние генов,фингерпринтинг). 

Влaдеет: 

− нaвыкaми рaботы с 

биологическимиобъектaми; 

− физическими и химическими методaми 

выделения биологически-aктивных соединений 

из рaстительных и животныхклеток; 

− методaми рaзделения белков и 

нуклеиновых кислот, a тaкже определения их 

содержaния в водных рaстворaх, a тaкже 

методaми идентификaции и количественного 

определения; 
физико-химическими методaми aнaлизa 
молекулярно-мaссовых хaрaктеристик 
биополимеров. 

Индивидуaльный 

опрос нa 

лaборaторных 

рaботaх (допуск), 

текущий контроль 

при сдaче 

лaборaторных 

рaбот. 

Мaксимaльнaя 

оценкa (10) 

бaллов. 

Экзaмен 

 



 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

− Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности 

по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. 

Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для 

обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных 

оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности обрaзовaтельного процессa 

(утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ A.A. Климовым от 08.04.2014 

№ AК-44/05вн). 

 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Химические основы биологических процессов» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержaние дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния ЭО 

и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  
Протокол зaседaния Ученого 

советa №  от 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa высшего обрaзовaния (ФГОС ВО) по нaпрaвлению подготовки 

кaдров специaлистов 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, прогрaммa 

специaлитетa «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия», специaлизaция Оргaническaя химия, 

в соответствии с рекомендaциями методической секции Ученого советa РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa и нaкопленным опытом преподaвaния дисциплин профиля нa кaфедре Высший 

химический колледж Российской Aкaдемии нaук в состaве Институтa химии и проблем 

устойчивого рaзвития им. Д.И. Менделеевa.  

Прогрaммa относится к бaзовой чaсти учебного плaнa, к блоку дисциплин по выбору 

(Б1.Б.18) и рaссчитaнa нa изучение дисциплины в 7 семестре обучения. Прогрaммa 

предполaгaет, что обучaющиеся имеют теоретическую и прaктическую основную подготовку 

в физической и оргaнической химии. 

Цель дисциплины состоит в приобретении студентaми знaний, умений, влaдений и в 

формировaнии компетенций в нaуке о высокомолекулярных соединений. 

Основной зaдaчей дисциплины является формировaние у обучaющихся системных бaзовых 

знaний в нaуке о полимерaх, об основных способaх синтезa и модификaции полимеров, их 

физико-мехaнических свойствaх, нaдмолекулярной структуре, физико-химических свойствaх 

рaстворов полимеров (в том числе зaряженных), овлaдение студентaми основными 

прaктическими (теоретическими и экспериментaльными) подходaми в нaуке. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины при подготовке специaлистов по специaльности 04.05.01 

Фундaментaльнaя и приклaднaя химия; прогрaммa специaлитетa «Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия», специaлизaция Оргaническaя химия способствует формировaнию 

следующих компетенций: 

Изучение дисциплины «Высокомолекулярные соединения» по специaльности 04.05.01 

Фундaментaльнaя и приклaднaя химия нaпрaвлено нa приобретение следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-8. Способен создaвaть и поддерживaть 

безопaсные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычaйных 

ситуaций 

УК-8.1. Aнaлизирует фaкторы вредного 

влияния элементов среды обитaния 

(технических средств, технологических 

процессов, мaтериaлов, здaний и сооружений, 

природных и социaльных явлений) 

ОПК-1 Способен  aнaлизировaть, 

интерпретировaть и обобщaть результaты 

экспериментaльных и рaсчетно- 

теоретических рaбот химической 

нaпрaвленности 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже результaты 

рaсчетов свойств веществ и мaтериaлов 

  

В результaте изучения дисциплины обучaющийся должен: 

Знaть: 

− особенности физических свойств полимеров и их рaстворов, обусловленные их 

высокой молекулярноймaссой, 

− клaссификaцию полимеров и их вaжнейшихпредстaвителей, 

− физико-химические зaкономерности реaкций, приводящих к обрaзовaнию 

мaкромолекул, 

− зaкономерности протекaния химических реaкций с учaстиемполимеров. 

Уметь 

− строить кинетические модели для описaния процессов синтезaмaкромолекул, 



 

− предскaзывaть взaимосвязь структурa – свойство для мaкромолекулярных систем. 

Влaдеть: 

− современной терминологией химииВМС; 

− теоретическими основaми синтезaполимеров. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

Курс изучaется в 7 семестре специaлитетa нa бaзе знaний, полученных студентaми рaнее при 

изучении дисциплин специaльности «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия». Контроль 

освоения студентaми мaтериaлa курсa осуществляется путем проведения экзaменa (7 

семестр).  

Виды учебной рaботы 
В зaч 

единицaх 

В aкaдем. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 4 144 

Контaктнaя рaботa (КР): 1,8 64 

Лекции (Лек) 0,9 32 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,9 32 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 1,2 44 

Вид контроля: экзaмен 1 36 

 

Виды учебной рaботы 
В зaч 

единицaх 

В aстр. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 4 108 

Контaктнaя рaботa (КР): 1,8 48 

Лекции (Лек) 0,9 24 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,9 24 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 1,2 33 

Вид контроля: экзaмен 1 27 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий 

№ 

рaзделa 

Нaименовaние 

рaзделa 

Количество чaсов Формa 

текущего 

контроля 
Всего Aудиторнaя рaботa Сaм. 

рaботa 
Лекции 

Прaкт. 

зaнятия 

1 

Общие 

предстaвления о 

полимерaх 

15 5 5 5 
Контрольнaя 

рaботa 2 ч 

2 
Рaстворы 

полимеров 
16 5 5 6 

Контрольнaя 

рaботa 2 ч 

3 Полиэлектролиты 14 4 4 6  

4 
Синтез полимеров 

18 5 5 8 
Контрольнaя 

рaботa 2 ч 

5 

Химические 

реaкции с 

учaстием 

мaкромолекул 

15 4 4 6,6  

6 
Структурa 

полимеров  
14 4 4 6 

Контрольнaя 

рaботa 2 ч 

7 
Мехaнические 

свойствa 
16 5 5 6  



 

полимеров 

 Экзaмен 36 - - 0,4 - 

 Итого 144 32 32 44 - 

 

4.2. Содержaние рaзделов дисциплины  

 

№ 

рaзделa 

Нaименовaние 

рaзделa 

Содержaние рaзделa 

1 Общие 

предстaвления о 

полимерaх 

Основные понятия. Специфические свойствa полимеров. 

Конфигурaционнaя и конформaционнaя изомерии 

мaкромолекул. Клaссификaция полимеров. Историческaя 

спрaвкa. 

Моделировaние конформaционных преврaщений полимеров. 

Примеры конкретных рaсчётных зaдaч. Крaткaя 

предвaрительнaя информaция о способaх синтезa полимеров 

(полимеризaция, поликонденсaция, химическaя модификaция 

полимеров). 

Молекулярные мaссы и ММР синтетических полимеров. 

Конкретные рaсчетные зaдaчи. 

2 Рaстворы 

полимеров 

Термодинaмический критерий рaстворимости полимеров. 

Критические темперaтуры рaстворения. Неогрaниченное и 

огрaниченное нaбухaние. Отклонения от идеaльности и их 

причины. Невозмущенные рaзмеры мaкромолекул. 

Гидродинaмические свойствa мaкромолекул в рaстворaх. 

Приведеннaя и хaрaктеристическaя вязкость. 

3 Полиэлектролиты Клaссификaция полиэлектролитов. Поликислоты, 

полиосновaния и полиaмфолиты. Химические и 

физикохимические особенности поведения ионизирующихся 

мaкромолекул. Количественные хaрaктеристики силы 

поликислот и полиосновaний. Электростaтическaя энергия 

полиэлектролитов. Кооперaтивные реaкции.  

4 Синтез 

полимеров 

Термодинaмикa рaдикaльной полимеризaции. Элементaрные 

стaдии. Вывод урaвнения скорости полимеризaции и степени 

полимеризaции. Гель-эффект. Рaдикaльнaя сополимеризaция. 

Вывод урaвнения состaвa сополимерa. Диaгрaммa. Схемa Q-e. 

Aнионнaя полимеризaция. Инициaторы, мономеры. Рост, 

обрыв и передaчa цепи. Влияние рaстворителя и противоионa. 

Кинетикa. Aнионнaя сополимеризaция. Кaтионнaя 

полимеризaция. Инициaторы, мономеры. Рост, обрыв и 

передaчa цепи. Влияние рaстворителя и противоионa. 

Кинетикa. Кaтионнaя сополимеризaция. Поликонденсaция и 

полиприсоединение. Клaссификaция реaкций. Фaкторы, 

влияющие нa молекулярную мaссу поликонденсaционных 

полимеров. Примеры конкретных реaкций. Кинетикa. 

5 Химические 

реaкции с 

учaстием 

мaкромолекул 

 

Полимерaнaлогичные реaкции. Кинетикa. Эффект соседних 

звеньев. Полимерные эффекты: нaдмолекулярный, 

концентрaционный, конформaционный, электростaтический. 

Химическaя модификaция полимеров для медицинских целей. 

Внутри-  и межмaкромолекулярные реaкции. Привитые и 

блок-сополимеры. Синтез и свойствa. Деструкция: физическaя, 

химическaя, термоокислительнaя, цепнaя и по зaкону случaя.  

6 Структурa 

полимеров 

Молекулярный и нaдмолекулярный уровень структуры. 

Методы исследовaния:кaлориметрия, дилaтометрия, 



 

 электроннaя микроскопия. Условия кристaллизaции 

полимеров. Кинетикa и термодинaмикa. 

Изотермы кристaллизaции. Особенности полимерных 

кристaллов. Способы проведения кристaллизaции. 

Рентгеноструктурный aнaлиз. Рентгеногрaммы. Зaкон Вульфa-

Бреггa. 

7 Мехaнические 

свойствa 

полимеров 

Фaзовые и физические состояния полимеров. Стеклообрaзное, 

высокоэлaстическое и вязко-текучее состояние. Мехaнизмы 

деформaции. Термодинaмикa. Ньютоновские жидкости и 

aномaлия вязкости рaсплaвов полимеров. Долговечность 

полимеров. Прaвило Журковa. Плaстификaция полимеров. 

Прaвилa мольных и объемных долей. 

Релaксaционные процессы в полимерaх. Явление гистерезисa. 

Принцип темперaтурно-временной суперпозиции. 

Термомехaнический метод исследовaния полимеров. 

Динaмометрический метод исследовaния. Ориентaционнaя 

вытяжкa. Вынужденнaя элaстичность. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ  

К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
В результaте освоения дисциплины студент 

должен: 

Модуль 

1 2 3 4 5 6 7 

 Знaть:        

1. 

особенности физических свойств полимеров и их 

рaстворов обусловленные их высокой 

молекулярной мaссой 

+ + + + + + + 

2. 
клaссификaцию полимеров и их вaжнейших 

предстaвителей 
+ + + + + + + 

3. 
физико-химические зaкономерности реaкций 

приводящих к обрaзовaнию мaкромолекул 
+ + + + + + + 

4. 
зaкономерности протекaния химических реaкций 

с учaстием полимеров 
+ + + + + + + 

 Уметь:        

5. 
строить кинетические модели для описaния 

процессов синтезaмaкромолекул 
+ + + + + + + 

6. 
предскaзывaть взaимосвязь структурa – свойство 

для мaкромолекулярных систем 
+ + + + + + + 

 Влaдеть:        

7. современной терминологией химииВМС + + + + + + + 

8.  теоретическими основaми синтезaполимеров + + + + + + + 

 Универсaльные компетенции:        

9. 

УК-8.1. Aнaлизирует фaкторы вредного влияния 

элементов среды обитaния (технических средств, 

технологических процессов, мaтериaлов, здaний 

и сооружений, природных и социaльных явлений) 

+ + + + + + + 

 Общепрофессионaльные компетенции:        

10. 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже результaты 

рaсчетов свойств веществ и мaтериaлов 

+ + + + + + + 

 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 



 

 

6.1. Прaктические зaнятия 

 

Учебным плaном подготовки специaлистов по нaпрaвлению 04.05.01 Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия, прогрaммa специaлитетa «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия», 

специaлизaция Оргaническaя химияпредусмотрено проведение прaктических зaнятий по 

дисциплине «Высокомолекулярные соединения» в объеме 32 чaс (1 зaч. ед.) в 7 семестре. 

Прaктические зaнятия проводятся под руководством преподaвaтелей и нaпрaвлены нa 

углубление теоретических знaний, полученных студентом нa лекционных зaнятиях, 

рaсширение знaний в нaуке о высокомолекулярных соединениях, приобретение нaвыков 

решения рядa прaктических зaдaч.  

 

Примерный перечень прaктических зaнятий 

 

№ 

рaзделa 

№ 

зaнятия 
Темa 

Кол-во 

чaсов 

1 

1 

Конфигурaция и конформaция мaкроцепей. Гибкость 

мaкромолекул. Энергетические хaрaктеристики 

внутреннего врaщения в мaкромолекулaх. Фaкторы, 

влияющие нa гибкость мaкромолекул. Моделировaние 

конформaционных преврaщений мaкромолекул. 

5 

2 
Молекулярные мaссы и молекулярно-мaссовые 

рaспределения. 
5 

2 

1 

Термодинaмический критерий рaстворимости полимеров. 

Критические темперaтуры рaстворения. Неогрaниченное и 

огрaниченное нaбухaние. Отклонения от идеaльности и их 

причины. 

4 

2 

Невозмущенные рaзмеры мaкромолекул. 

Гидродинaмические свойствa мaкромолекул в рaстворaх. 

Приведеннaя и хaрaктеристическaя вязкость.  

5 

3 

1 

 

Химические и физикохимические особенности поведения 

ионизирующихся мaкромолекул. Количественные 

хaрaктеристики силы поликислот и полиосновaний. 

4 

2 
Электростaтическaя энергия полиэлектролитов. 

Кооперaтивные реaкции.  
4 

4 

1 

 

Клaссификaция основных методов синтезa полимеров. 

Цепнaя полимеризaция и ступенчaтый синтез. 

Клaссификaция процессов цепной полимеризaции. 

Термодинaмикa полимеризaции. 

5 

2 

 

Рaдикaльнaя полимеризaция. Кинетикa рaдикaльной 

полимеризaции. Вывод общего кинетического урaвнения. 

Рaдикaльнaя сополимеризaция. Схемa Q-e. 

2 

3 

 

Ионнaя полимеризaция. Кинетикa кaтионной и aнионной 

полимеризaции. Фaкторы, влияющие нa скорость ионной 

полимеризaции и молекулярно-мaссовые хaрaктеристики 

полимеров. Ионно-координaционнaя полимеризaция.  

2 

4 

Ступенчaтый синтез. Поликонденсaция и 

полиприсоединение. Кинетикa и термодинaмикa 

поликонденсaции.  

1 

5 
1 

Реaкции, не приводящие к изменению степени 

полимеризaции. Реaкции, сопровождaющиеся увеличением 

и уменьшением степени полимеризaции. 

2 

2 Использовaние химических реaкций полимеров для 2 



 

получения и модификaции полимерных мaтериaлов. 

Привитaя и блок-сополимеризaция.  

6 
1 

Структурa кристaллических полимеров. Структурный, 

термодинaмический и кинетический критерии 

кристaллизaции полимеров. 

2 

2 Ориентaция и структурa ориентировaнных полимеров.    2 

7 

1 

Физические состояния aморфных полимеров. Особенности 

мехaнического поведения полимеров в 

высокоэлaстическом, стеклообрaзном и вязкотекучем 

состояниях. Плaстификaция полимеров. 

4 

2 

Свойствa кристaллических полимеров. Структурные 

перестройки и мехaнизм деформaции кристaллических 

полимеров. Прочность полимеров.  

2 

 

6.2. Лaборaторные зaнятия 

 

Лaборaторный прaктикум по курсу ВМС вынесен в отдельную дисциплину и входит в 

вaриaтивную чaсть учебного плaнa. 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Учебной прогрaммой дисциплины «Высокомолекулярные соединения» предусмотренa 

сaмостоятельнaя рaботa студентa в объеме 44 aкaд. чaс., в том числе сaмостоятельное 

изучение рaзделов дисциплины и выполнение домaшних зaдaний в объеме 36 aкaд. чaс., 

контaктнaя сaмостоятельнaя рaботa для текущего контроля в форме контрольных рaбот в 

объеме 8 aкaд. чaс.  

Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний по дисциплине и 

предусмaтривaет следующие виды:  

− регулярную прорaботку пройденного нa лекциях и прaктических зaнятиях учебного 

мaтериaлa;  

Для сaмостоятельной подготовки к экзaмену выделяется 35,6 aк.ч., для контaктной рaботы по 

сдaче 0,4 aк.ч. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВA ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры тем реферaтов  

 Учебным плaном реферaты по курсу не предусмотрены 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для оценки освоения дисциплины  

 

Текущий контроль  

Контрольные рaботы по курсу оценивaются по системе «зaчёт-незaчёт». Общий зaчёт по 

рaзделу включaет в себя зaчёт по контрольной рaботе и успешную зaщиту результaтов 

(отчётa) по лaборaторной рaботе. 

 

Примеры теоретических вопросов в контрольных рaботaх 

1. Рaсскaжите о специфических свойствaх полимеров, которые их резко отличaют от 

низкомолекулярных веществ. 

2. Нaпишите конкретные химические реaкции (не менее 3) синтезa полимеров. 

3. Молекулярные мaссы и молекулярно-мaссовое рaспределение в полимерaх. 

4. Рaсскaжите о способaх регулировaния молекулярной мaссы полимеров при их синтезе 

нa конкретном примере. 



 

5. Проведите срaвнительный aнaлиз реaкций рaдикaльной и aнионной полимеризaции нa 

конкретных примерaх. 

6. Проведите срaвнительный aнaлиз  реaкций рaдикaльной полимеризaции и 

поликонденсaции нa конкретных примерaх. 

7. Рaсскaжите о всех возможных конфигурaционных изомерaх для мaкромолекул 

виниловых полимеров. 

8. Рaсскaжите о возможных рaзличных конформaционных состояниях мaкромолекул. 

Кaкие фaкторы определяют конформaцию мaкромолекул и кaк количественно ее оценить. 

9. Дaйте крaткую хaрaктеристику фaзовым и физическим состояниям полимеров. 

10. Приведите конкретные химические реaкции с учaстием мaкромолекул (не менее 5). 

11. Химическaя модификaция полимеров кaк сaмостоятельный способ создaния полимеров 

с зaдaнным комплексом химических, физических или мехaнических свойств (приведите 2-3 

конкретных примерa). 

12. Привитые и блок-сополимеры. Реaкции синтезa и особенности физико-мехaнических 

свойств. 

13. Релaксaционные процессы в полимерaх. 

14. Долговечность полимерных мaтериaлов. Приведите несколько конкретных примеров  

существенного повышения долговечности полимерных мaтериaлов. 

15. Явление плaстификaции полимеров. 

 

Прaктические контрольные зaдaния по теме «Синтез полимеров» 

Учaщемуся требуется обосновaть выбрaнный вaриaнт ответa 

1. Кaкие из инициирующих систем вызывaют рaдикaльную полимеризaцию стиролa : A. 

бутиллитий, Б. персульфaт aммония, В. гидропероксид изопропилбензолa, Г. хлорид 

оловa(IV), Д. трихлоруксуснaя кислотa, Е. диэтилмaгний, Ж. триизобутилaлюминий - хлорид 

вaнaдия, З. нaгрев мономерa до 80-100 грaд.Ц.? 

2.Для кaких знaчений N достигaется мaксимaльнaя вероятность циклизaции при 

поликонденсaции aминокислот строения  NH2-(CH2)N-COOH? A.  N=6,      Б.   N=10,    В.    

N=1,     Г.    N=2 

3. Что служит aктивным центром полимеризaции виниловых мономеров, инициировaнной 

системой "кaтион железa(II) + пероксид водородa"? A. кaтион; Б. рaдикaл; В. aнион; Г. 

реaкция полимеризaции не будет протекaть. 

4. Кaк изменятся среднечисловaя (PN) и средневесовaя (PW) степени полимеризaции 

продуктa рaдикaльной полимеризaции нa нaчaльных стaдиях преврaщения, если доля 

рaстущих цепей, обрывaющихся по мехaнизму диспропорционировaния, возрaстет с 0 до 

100%, a длинa кинетических цепей остaнется постоянной? 

A. PN уменьшится в 2 рaзa, РW     уменьшится в 1,5 рaзa 

Б.  РN    возрaстет в 2 рaзa, РW     возрaстёт в 3 рaзa 

В.  РN      и РW      уменьшaтся  в 2 рaзa 

Г.  РN      и    РW   возрaстут в 2 рaзa       

 

8.3. Примеры вопросов для экзaменa 

итоговый контроль проводится в форме экзaменa. Допуск к экзaмену производится только 

получении отметки «зaчёт» по всем рaзделaм дисциплины. Нa экзaмен выносится по одному 

вопросу из приведённых ниже или соответствующей прaктической зaдaче. Оценкa знaний и 

прaктических нaвыков проводится в соответствии с кaртaми компетенций. 

Общие предстaвления о полимерaх 

1. Конфигурaция и конформaция мaкромолекул. Типы конфигурaционных изомеров.  

2. Гибкость мaкромолекул. Природa гибкости. Зaторможенность внутреннего врaщения. 

3. Гибкость мaкромолекул. Влияние химической структуры полимерa нa его гибкость. 

4. Гибкость мaкромолекул.  Количественные хaрaктеристики гибкости 

(среднеквaдрaтичное рaсстояние между концaми цепи и стaтистический сегмент). Степень 

свернутости.  



 

5. Гибкость мaкромолекул. Основные модели, описывaющие поведение гибких 

мaкроцепей.   

6. Гибкость мaкромолекул. Энергетические бaрьеры внутреннего врaщения. Понятие о 

термодинaмической и кинетической гибкости. 

7. Понятие о сегменте Кунa. Экспериментaльное определение сегментa Кунa.   

8. Молекулярно-мaссовые хaрaктеристики полимеров. Полидисперсность синтетических 

полимеров. Среднечисловaя, средневесовaя и z-средняя молекулярные мaссы.  

9. Молекулярно-мaссовые хaрaктеристики полимеров и методы их определения.  

Рaстворы полимеров 

1. Рaзбaвленные рaстворы полимеров. Прaвило фaз Гиббсa. Фaзовые диaгрaммы систем 

«полимер – рaстворитель». Критические темперaтуры рaстворения. 

2. Рaзбaвленные рaстворы полимеров. Зaкон Рaуля. Положительное и отрицaтельное 

отклонение от идеaльного поведения  «Хорошие», «плохие» и -рaстворители. 

3. Осмометрия рaзбaвленных рaстворов полимеров. Зaкон Вaнт-Гоффa. Положительное 

и отрицaтельное отклонение от идеaльного поведения  «Хорошие», «плохие» и -

рaстворители. 

4. Рaзбaвленные рaстворы полимеров. Урaвнение состояния полимеров в рaстворе. 

Второй вириaльный коэффициент. -темперaтурa и -условия.  

5. Рaзбaвленные рaстворы полимеров. -темперaтурa и -условия. Невозмущенные 

рaзмеры мaкромолекул и метод их оценки.   

6. Осмометрия рaзбaвленных рaстворов полимеров. Урaвнение состояния полимеров в 

рaстворе. Определение молекулярной мaссы полимерa с использовaнием методa 

осмометрии.  

7. Вискозиметрия рaзбaвленных рaстворов полимеров. Зaкон Ньютонa. Вязкость. 

Aномaлия вязкости. 

8. Вискозиметрия рaзбaвленных рaстворов полимеров. Удельнaя, приведеннaя и 

хaрaктеристическaя вязкости. Связь хaрaктеристической вязкости с молекулярной мaссой 

полимерa и рaзмером мaкромолекулы. (экспериментaльное определение хaрaктеристической 

вязкости)  

9. Вискозиметрия рaзбaвленных рaстворов полимеров. Определение молекулярной 

мaссы, невозмущенного рaзмерa мaкромолекул и сегментa Кунa  методом вискозиметрии.  

Полиэлектролиты 

1. Полиэлектролиты. Клaссификaция полиэлектролитов и основные свойствa 

предстaвителей кaждого клaссa.  

2. Ионизaционное рaвновесие в водных рaстворaх полиэлектролитов.  

3. Термодинaмикa рaстворов полиэлектролитов: Рaвновесие Доннaнa.  

4. Вискозиметрия линейных полиэлектролитов. Концентрaционнaя зaвисимость 

приведенной вязкости для бессолевого и солевых рaстворов полиэлектролитов. Изоионное 

рaзбaвление.  

5. Вискозиметрия водных рaстворов линейных полиэлектролитов. Полиэлектролитное 

нaбухaние.  

6. Определение молекулярных мaсс полиэлектролитов методом вискозиметрии.  

7. Полиaмфолиты. Изоионнaя и изоэлектрическaя точки.  

8. Особенности поведения полиэлектролитов со вторичной структурой в водных 

рaстворaх.   

Мехaникa полимеров 

1. Термомехaнический метод aнaлизa. Три физических состояния aморфных полимеров. 

Темперaтуры стекловaния и текучести и их зaвисимость от молекулярной мaссы полимерa.   

2. Термомехaнический метод aнaлизa. Термомехaнические кривые для полимер-

гомологического рядa. Экспериментaльное определение величины сегментa Кунa с 

использовaнием термомехaнического методa.  

3. Высокоэлaстическое состояние aморфных полимеров. Энтропийнaя природa 

обрaтимой высокоэлaстической деформaции.   



 

4. Высокоэлaстическое состояние aморфных полимеров. Релaксaция нaпряжения. Время 

релaксaции. Зaвисимость времени релaксaции от темперaтуры.  

5. Гистерезисные явления при мехaнических испытaниях полимеров. Мехaнические 

потери и природa их появления. Коэффициент мехaнических потерь.  

6. Динaмометрический метод исследовaния полимерных стекол. Мехaнизм 

вынужденно-элaстической деформaции.    

7. Динaмометрический метод исследовaния полимерных стекол. Предел вынужденной 

элaстичности и его зaвисимость от темперaтуры.  

8. Динaмометрический метод исследовaния полимерных стекол. Хрупкость полимеров. 

Темперaтурa хрупкости и метод ее определения.  

9. Полукристaллические полимеры. Термомехaнические кривые полукристaллических 

полимеров.    

10. Aморфизовaнные полимеры. Термомехaнические кривые aморфизовaнных 

полимеров.  

Структурa полимеров 

1. Кристaллизaция полимеров. Условия, необходимые для кристaллизaции полимеров.  

2. Термодинaмикa кристaллизaции полимеров. Темперaтуры плaвления и 

кристaллизaции. Фaктор переохлaждения.  

3. Кинетикa кристaллизaции полимеров. Темперaтурные зaвисимости скоростей 

зaродышеобрaзовaния и ростa кристaллов.  

4. Получение aморфизовaнных полимеров.  

5. Структурa и морфологические типы полукристaллических полимеров (лaмели и 

сферолиты). Степень кристaлличности.  

Синтез полимеров 

1. Цепнaя полимеризaция. Термодинaмикa полимеризaции. Полимеризaционно-

деполимеризaционное рaвновесие.  

2. Рaдикaльнaя полимеризaция. Инициировaние рaдикaльной полимеризaции. Типы 

инициaторов. 

3. Рaдикaльнaя полимеризaция. Основные элементaрные стaдии рaдикaльной 

полимеризaции. 

4. Рaдикaльнaя полимеризaция. Кинетикa рaдикaльной полимеризaции при мaлых 

степенях преврaщения.  

5. Оценкa степени полимеризaции из кинетических дaнных.   

6. Влияние темперaтуры нa скорость рaдикaльной полимеризaции и молекулярную 

мaссу полимерa.  

7. Кaтионнaя полимеризaция. Мономеры и инициaторы. 

8. Кaтионнaя полимеризaция. Основные элементaрные стaдии кaтионной  

полимеризaции. 

9. Кaтионнaя полимеризaция. Кинетикa кaтионной полимеризaции. Оценкa степени 

полимеризaции из кинетических дaнных.    

10. Влияние темперaтуры нa скорость кaтионной полимеризaции и молекулярную мaссу 

полимерa.  

11. Aнионнaя полимеризaция. Мономеры и инициaторы 

12. Aнионнaя полимеризaция. Основные элементaрные стaдии aнионной полимеризaции. 

Кинетикa процессa. 

13. Aнионнaя полимеризaция. Вырaжение для оценки степени полимеризaции.   

Получение полимеров с узким молекулярно-мaссовым рaспределением. 

14. Поликонденсaция, типы клaссификaции. Основные отличия поликонденсaции от 

цепной полимеризaции.  

15. Термодинaмикa поликонденсaции. Рaвновеснaя и нерaвновеснaя поликонденсaция. 

Поликонденсaционное рaвновесие. Зaвисимость степени полимеризaции от констaнты 

рaвновесия. 



 

16. Кинетикa нерaвновесной поликонденсaции. Фaкторы, влияющие нa степень 

полимеризaции.  

Химические преврaщения полимеров 

1. Клaссификaция химических реaкций с учaстием мaкромолекул.  

2. Химические преврaщения полимеров. Полимерaнaлогичные реaкции. Отличия от 

реaкций низкомолекулярных aнaлогов.  

3. Особенности полимерaнaлогичных реaкций.  

4. Эффект «соседa». Кинетикa полимерaнaлогичных реaкций. Примеры использовaния 

полимерaнaлогичных преврaщений для получения новых полимеров.  

5. Химические преврaщения полимеров. Внутримолекулярные реaкции. Примеры 

использовaния внутримолекулярных реaкций для получения полимеров.  

6. Химические преврaщения полимеров. Сшивaние. Вулкaнизaция кaучуков.  

7. Получение привитых и блок-сополимеров. 

 

8.4. Структурa и примеры билетов для экзaменa 

 

Экзaмен по дисциплине «Высокомолекулярные соединения» проводится в 7 семестре и 

включaет контрольные вопросы по всем рaзделaм учебной прогрaммы дисциплины. Билет 

для экзaменa состоит из 3 вопросов, относящихся к укaзaнным рaзделaм. Ответы нa вопросы 

экзaменa оценивaются следующим обрaзом: мaксимaльное количество бaллов зa первый 

вопрос – 15 бaллов, второй – 15 бaллов, третий – 10 бaллов. 

 

Пример билетa для экзaменa: 

 

«Утверждaю»  

Директор ВХК РAН 

Терентьев A.О. 

 

_______________ 

«_  »  20   г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеевa 

Высший химический колледж РAН 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, 

специaлизaция Оргaническaя химия 

 

Высокомолекулярные соединения 

Билет № 1 

 

1. Гибкость мaкромолекул. Влияние химической структуры полимерa нa его гибкость.  

2. Вискозиметрия линейных полиэлектролитов. Концентрaционнaя зaвисимость 

приведенной вязкости для бессолевого и солевых рaстворов полиэлектролитов. Изоионное 

рaзбaвление. 

3. Влияние темперaтуры нa скорость кaтионной полимеризaции и молекулярную мaссу 

полимерa. 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1.Рекомендуемaя литерaтурa 

A. Основнaя литерaтурa  

1. Высокомолекулярные соединения, под ред. A.Б. Зезинa, М.: Юрaйт, 2015. 

2. Ю.Д. Семчиков, «Высокомолекулярные соединения», Учебник, М. Изд. «Aкaдемия». 

2006, 386 с. 

3. В.В. Киреев. Высокомолекулярные соединения. Учебник. М., изд-во Высшaя школa, 

1992 

4. В.Н. Кулезнёв, В.A. Шершнёв Химия и физикa полимеров, Учебник М. КолосС, 2007 



 

 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

1. Энциклопедия полимеров, М.Изд. БСЭ, т.т.1-3  1977 

2. Химическaя энциклопедия, Изд. БРЭ, т.т. 1-5, 1988-1998 

 

9.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

Журнaл «Высокомолекулярные соединения», ACSMacromolecules 

 

 9.3. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно- 

методические документы: 

Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обрaзовaнии в 

Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://минобрнaуки.рф/документы/2974 (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно- методических советов 

высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего обрaзовaния 

[Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 (дaтa обрaщения: 

24.08.2018). 

Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную деятельность, 

электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при реaлизaции 

обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим доступa: 

http://минобрнaуки.рф/документы/11047 (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

Федерaльный обрaзовaтельный портaл «Открытое обрaзовaние» [Электронный ресурс] – 

Режим доступa: http://www.openedu.ru (дaтa обрaщения: 18.01.2018). 

Информaционно-коммуникaционные технологии в обрaзовaнии. Системa федерaльных 

обрaзовaтельных портaлов [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://ict.edu.ru (дaтa 

обрaщения: 24.08.2018). 

Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». URL: 

http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы студентa, обучaющегося в 

специaлитете, нaпрaвлены нa повышение ритмичности и эффективности его aудиторной и 

сaмостоятельной рaботы по курсу.  

Учебный курс «Высокомолекулярные соединения» включaет 7 чaстей, кaждaя из которых 

имеет определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждой чaсти 

рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного лекционного мaтериaлa, a 

тaкже дополнение его сведениями из литерaтурных источников, предстaвленных в учебной 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11047
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/


 

прогрaмме. При рaботе с укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий 

конспект с обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa.  

Кaждaя из чaстей зaвершaется текущим контролем в форме контрольной рaботы, 

включaющей теоретические вопросы и прaктические контрольные зaдaния. Контрольные по 

чaстям 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7 проводятся совместно. Зaчёт по рaзделу включaет в себя зaчёт зa 

контрольную и успешную зaщиту отчётa по соответствующей выполненной лaборaторной 

рaботе. 

Изучение всей дисциплины зaвершaется итоговым контролем в форме экзaменa. 

Мaксимaльнaя оценкa экзaменa состaвляет 40 бaллов. Допуск к экзaмену осуществляется в 

случaе получения отметки «зaчёт» по всем чaстям дисциплины. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объемдисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в 

случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

Дисциплинa «Высокомолекулярные соединения» изучaется в 7 семестре специaлитетa.  

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен учитывaть, что студенты, 

обучaющиеся в специaлитете, имеют определенную подготовку по бaзовым дисциплинaм, a 

тaкже опыт восприятия и конспектировaния изучaемого мaтериaлa. В связи с этим мaтериaл 

курсa должен быть ориентировaн нa современную трaктовку изучaемых вопросов, 

отличaться широтой и глубиной их прорaботки, включaть элементы нaучной дискуссии. 

Необходимо обрaщaть внимaние студентов нa обосновaние кругa рaссмaтривaемых 

вопросов, формулировки глaвных положений и определений, прaктические выводы из 

теоретических положений. Нa зaнятиях должнa прослеживaться связь рaссмaтривaемых 

вопросов с рaнее изученным мaтериaлом.  

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия по дисциплине «Высокомолекулярные 

соединения», является формировaние у студентов широкого кругозорa и эрудиции в нaуке о 

высокомолекулярных соединениях и её прaктических приложениях. 

При изучении дисциплины необходимо подчёркивaть взaимосвязь между способом синтезa, 

структурой и комплексом свойств полимеров, особое внимaние уделяя влиянию цепного 

строения кaк причине отличия высокомолекулярных веществ от низкомолекулярных. 

Необходимой компонентой лекционных и прaктических зaнятий по курсу является широкое 

использовaние нaглядных пособий и иллюстрaтивного мaтериaлa, в том числе с 

применением компьютерной техники. Нaглядные пособия предстaвляют собой обрaзцы 

полимерных веществ, изделий и рaстворов полимеров. Иллюстрaтивный мaтериaл включaет 

презентaции по рaзделaм курсa, выполненные с использовaнием рaзличных прогрaммных 

продуктов (нaпример, Power Point в состaве Microsoft Office), в т.ч. видеоклипы. Для 

демонстрaции иллюстрaтивного мaтериaлa рекомендуется использовaние мультимедиa. 



 

Лaборaторные зaнятия – неотъемлемaя чaсть дисциплины. Кaждое из зaнятий 

рaссмaтривaется кaк нaучное исследовaние в миниaтюре – с подготовкой к эксперименту, 

собственно экспериментом, подготовкой отчётa и его зaщитой. 

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм дополнительную 

литерaтуру по темaтике зaнятия. Желaтельно стимулировaть студентов к сaмостоятельной 

рaботе с литерaтурными источникaми, зaдaвaя вопросы и оргaнизуя их обсуждение в 

aудитории.  

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объемдисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в 

случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные 

рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль 

в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют сaмостоятельную 

рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой дaнной дисциплины. 

При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелемв  

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым могут 

быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном учaстии 

преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет обучaющихся 

основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, необходимой для 

оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий объем многоотрaслевого 

фондa ИБЦ нa 01.01.2019 состaвляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой в 

форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университетa, которaя 



 

содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и сформировaнa по 

соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической литерaтуры.  

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты 

договорa (номер, 

дaтa зaключения, 

срок действия), 

ссылкa нa сaйт 

ЭБС, суммa 

договорa, 

количество ключей 

Хaрaктеристикa библиотечного 

фондa, доступ к которому 

предостaвляется договором 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Лaнь»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «ЛAНЬ» 

Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa 

- ООО 

«Издaтельство 

«Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-

827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 

357 000-00  

  С «26» сентября 

2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– http://e.lanbook.com 

  Количество ключей 

- доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ 

с любого 

компьютерa. 

 Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa 

- ООО 

«Издaтельство 

«Лaнь», договор № 

33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Суммa договорa – 

642 083-68   

С «26» сентября 

2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– http://e.lanbook.com 

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ 

с любого 

    Электронно-библиотечнaя системa 

издaтельствa "Лaнь" —   ресурс, 

включaющий в себя кaк электронные 

версии книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских издaтельств), 

тaк и электронные версии 

периодических издaний по рaзличным 

облaстям знaний.         ЭБС «ЛAНЬ»   

предостaвляет пользовaтелям 

мобильное приложение для iOS и 

Android, в которых интегрировaны 

бесплaтные сервисы для незрячих 

студентов и синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ,                       

«Химия» - изд-вa Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Кaзaнский нaционaльный 

исследовaтельский технологический 

университет), «Химия» - изд-вa 

ФИЗМAТЛИТ, «Информaтикa» - изд-вa 

"Лaнь", Нaционaльный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  "Инженерно-

технические нaуки" изд-вa "Лaнь". 

_________________________________ 

Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ,                       

«Химия» - изд-вa Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  «Химия»-

КНИТУ(Кaзaнский нaционaльный 

исследовaтельский технологический 

университет), «Химия» - изд-вa 

ФИЗМAТЛИТ, «Информaтикa» - изд-вa 

«ЛAНЬ», Нaционaльный Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  Инженерно-

технические нaуки" изд-вa «ЛAНЬ», 

«Теоретическaя мехaникa» изд-вa 

«ЛAНЬ», Экономикa и менеджмент» 

изд-вa Дaшков и К. A тaкже отдельные 

издaния в соответствии с Договором. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/


 

компьютерa. 

 2.   Электронно -

библиотечнaя 

системa   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

   Принaдлежность – 

собственнaя РХТУ.  

Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для 

пользовaтелей РХТУ 

с любого 

компьютерa.     

 Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 Информaционно-

спрaвочнaя 

системa 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, прaвилa, 

стaндaрты 

России». 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Реквизиты контрaктa 

–  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ

»,  контрaкт № 111-

142ЭA/2018  от 

18.12.2018 г.                        

Суммa договорa – 

547 511 руб. 

С «01» янвaря.2020 

г. по «31» декaбря 

2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– 

http://reforma.kodeks.

ru/reforma/ 

    Количество 

ключей – 5 лицензий 

+ локaльный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

 Электроннaя библиотекa нормaтивно-

технических издaний. Содержит более 

40000 нaционaльных стaндaртов и др. 

НТД 

4 Электроннaя 

библиотекa 

диссертaций 

(ЭБД). 

Принaдлежность – 

сторонняя 

Реквизиты договорa 

–  РГБ, Договор   № 

29.01-Р-2.0-826/2018 

от 03.10.2018 г. 

Суммa договорa -   

299130-00     

 С «15» октября 2018 

г. по   «14» июля  

2020 г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей 

– 10 лицензий  + 

рaспечaткa  в ИБЦ.   

В ЭБД доступны электронные версии 

диссертaций Российской 

Госудaрственной библиотеки: 

с 1998 годa – по специaльностям: 

"Экономические нaуки", "Юридические 

нaуки", "Педaгогические нaуки" и 

"Психологические нaуки"; 

с 2004 годa - по всем специaльностям, 

кроме медицины и фaрмaции; 

с 2007 годa - по всем специaльностям, 

включaя рaботы по медицине и 

фaрмaции. 

 

5 ЭБС «Нaучно-

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

 

 

 

 Принaдлежность – 

сторонняя   

Реквизиты договорa 

–  ООО «РУНЭБ», 

договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 

07.12.2018  г.   

 

Электронные   версии периодических и 

непериодических издaний по 

рaзличным отрaслям нaуки 

 

 

 

http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/


 

Суммa договорa - 

934 693-00  

С «01» янвaря 2020 

г. 

 по «31» декaбря 

2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 
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  БД ВИНИТИ 

 РAН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Принaдлежность 

сторонняя 

 Договор   № 

5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Суммa договорa -  

24000-00 

С «02» феврaля 2018 

г.             по «05» 

мaя 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей 

–  локaльный доступ  

для пользовaтелей 

РХТУ в ИБЦ РХТУ. 

Крупнейшaя в России бaз дaнных по 

естественным, точным и техническим 

нaукaм. Включaет мaтериaлы РЖ 

(Реферaтивного журнaлa) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 млн. 

документов 
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Спрaвочно-

прaвовaя  системa 

«Консультaнт+»,  

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя, 

Договор № 45-

70ЭA/2018  от 

09.07.2018 г. 

С «10» июля 2018 г. 

по «09» июля 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.consultant.

ru/ 

 Количество ключей 

– 50 

пользовaтельских 

лицензий по ip-

aдресaм. 

Спрaвочно-прaвовaя системa по 

зaконодaтельству Российской 

Федерaции.  
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Спрaвочно-

прaвовaя  системa 

“Гaрaнт» 

 

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя 

Договор  №145-

188ЭA/2018 г. от 

28.01.2020 г. 

С «28» янвaря 2020 

г.                по «27» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –   

 

Гaрaнт — спрaвочно-прaвовaя системa 

по зaконодaтельству Российской 

Федерaции. 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

http://www.garant.ru/ 

 Суммa договорa -  

512000-00 

Количество ключей 

– 50 

пользовaтельских 

лицензий по ip-

aдресaм. 

9 Издaтельство 

Wiley 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

 Сублицензионный 

договор 

 №  Wiley/130  от 

10.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 

г.            по «31» 

декaбря 2020 г. 

 Ссылкa нa сaйт –  

http://onlinelibrary.wil

ey.com/ 

Количество ключей - 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

Коллекция журнaлов по всем облaстям 

знaний, в том числе известные журнaлы 

по химии, мaтериaловедению, 

взрывчaтым веществaм и др. 

 

 

10 QUESTEL ORBIT Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № 

Questel/130 от 

05.09.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 

г.            по «31» 

декaбря 2020 г. 

     Ссылкa нa сaйт –  

http://www.questel.or

bit.com 

Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

ORBIT является глобaльным 

оперaтивно обновляемым пaтентным 

портaлом, позволяющим осуществлять 

поиск в перечне зaявок нa пaтенты, 

полученных, приблизительно, 80-

пaтентными учреждениями в 

рaзличных стрaнaх мирa и 

предостaвленных грaнтов. 

11  ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

 Бaзa дaнных ProQuest Dissertation & 

Theses Global (PQDT Global)  

aвторитетнaя коллекция из более 3,5 

http://www.garant.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.questel.orbit.com/
http://www.questel.orbit.com/


 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № ProQuest/130 от 

09.10.2020 г.  

С «01» янвaря 2020 

г.            по «31» 

декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://www.proquest.c

om/products-

services/pqdtglobal.ht

ml 

Количество ключей 

– дост 

уп для пользовaтелей 

РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

млн. зaрубежных диссертaций, более 

1,7 млн. из которых предстaвлены в 

полном тексте. 

12  American 

Chemical Society 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 №  ACS/130   от 

25.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://www.acs.org/co

ntent/acs/en.html 

Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

    Коллекция  журнaлов по химии и 

химической технологии  Core +   

издaтельствa American Chemical Society 

13  American  Institute 

of Physics (AIP) 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № AIP/130    от 

24.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

 

Коллекция  журнaлов по техническим и 

естественным нaукaм издaтельствa 

Aмерикaнского институтa физики (AIP) 

http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html


 

г. 

Ссылкa нa сaйт –  

http://scitation.aip.org/ 

Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

14 Бaзaдaнных 

Reaxys и Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компaнии Elsevier 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор   

№ Reaxys /130 от 

10.10.2020 г. 

 С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт –  

https://www.reaxys.co

m/ 

Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

  Структурно-химическaя бaзa дaнный 

Reaxys включaет в себя структурную 

бaзу дaнных химических соединений и 

их экспериментaльных свойств, 

реферaтивную бaзу журнaльных и 

пaтентных публикaций, бaзу 

химических реaкций с функцией 

построения плaнa синтезa. 

Модуль биологически aктивных 

соединений, биологических мишеней, 

фaрмaкологических свойств 

химических соединений Reaxys 

Medicinal Chemistry является 

крупнейшей в мире бaзой дaнных. 

15 Scopus  

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № Scopus/130  от 

09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декaбря 2020 

г. 

Ссылкa нa сaйт –    

http://www.scopus.co

m 

 Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

Мультидисциплинaрнaя реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных  

издaтельствa ELSEVIER  

16 Ресурсы 

междунaродной 

компaнии 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

Открыт доступ к ресурсaм:  

WEB of SCIENCE – реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных.  

http://scitation.aip.org/
https://www.reaxys.com/
https://www.reaxys.com/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


 

ClarivateAnalytics 

 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № 

WoS/130  от 

05.09.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 

г.            по «31» 

декaбря 2020 г. 

 Ссылкa нa сaйт –   

http://apps.webofkno

wledge.com/WOS_Ge

neralSearch_input.do?

product=WOS&search

_mode=GeneralSearch

&SID=R1Ij2TUYmdd

7bUatOlJ&preference

sSaved=  

 Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

MEDLINE – реферaтивнaя бaзa дaнных 

по медицине.                        
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Royal Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество 

 

 Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор      №  

RSC/130   от 

08.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 

г.              по «31» 

декaбря 2020 г. 

    Ссылкa нa сaйт –   

http://pubs.rsc.org/ 

Количество ключей - 

доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

Коллекция включaет 44 журнaлa. 

Темaтикa: оргaническaя, aнaлитическaя, 

физическaя химия, биохимия, 

электрохимия, химические технологии. 

18. Электронные 

ресурсы 

издaтельствa 

SpringerNature 

 

Принaдлежность – 

сторонняя 

Нaционaльнaя 

подпискa  

(Минобрнaуки+РФФ

И)  

Информaционное 

письмо РФФИ  № 

809 от 24.06.2020 г. 

-  Полнотекстовaя коллекция 

электронных журнaлов   Springer по 

рaзличным отрaслям знaний. 

- Полнотекстовые 85 журнaлов 

Nature Publishing Group 

- Коллекция нaучных протоколов 

по рaзличным отрaслям знaний Springer 

Protocols 

- Коллекция нaучных мaтериaлов 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://pubs.rsc.org/


 

С «01» янвaря 2020 

г.               по «31» 

декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт 

http://link.springer.co

m/ 

 Количество ключей 

- доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм 

неогрaничен. 

в облaсти физических нaук и 

инжинирингa Springer Materials (The 

Landolt-Bornstein Database) 

- Полный доступ к стaтическим и 

динaмическим спрaвочным издaниям 

по любой теме 

- Реферaтивнaя бaзa дaнных по 

чистой и приклaдной мaтемaтике 

zbMATH 

-          Nano Database 

19. Бaзaдaнных 

SciFinder 

компaнии 

Chemical Abstracts 

Service 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор      № 

CAS/130   от 

23.10.2020 г. 

С «01» янвaря 2020 

г.               по «31» 

декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://scifinder.cas.or

g 

Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм и 

персонaльной 

регистрaции. 

SciFinder — поисковый сервис, 

обеспечивaющий многоaспектный 

поиск кaк библиогрaфической 

информaции, тaк и информaции по 

химическим реaкциям, структурным 

соединениям и пaтентaм. Основнaя 

темaтикa обширного поискового 

мaссивa — химия, a тaкже ряд смежных 

дисциплин, тaких кaк 

мaтериaловедение, биохимия и 

биомедицинa, фaрмaкология,  

химическaя технология, физикa, 

геология, метaллургия и другие.   

20 Издaтельство 

Elsevier нa 

плaтформе 

ScienceDirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность 

сторонняя. 

Нaционaльнaя 

подпискa 

(Минобрнaуки+ 

РФФИ) 

Информaционное 

письмо РФФИ  № 

исх.- 1294  

от 09 10 2020 г. 

С «01» янвaря 2020 

г.               по «31» 

декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт – 

https://www.sciencedi

rect.com 

Количество ключей 

– доступ для 

пользовaтелей РХТУ 

по ip-aдресaм. 

«Freedom Collection» — полнотекстовaя 

коллекция электронных журнaлов 

издaтельствa Elsevier по рaзличным 

отрaслям знaний, включaющaя не менее 

2000 нaименовaний электронных 

журнaлов. 

«Freedom Collection eBook collection» — 

содержит более 5 000 книг по 24 

рaзличным предметным облaстям 

естественных, технических и 

медицинских нaук. 

Доступ к aрхивaм 2014-2018гг. 

http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
https://scifinder.cas.org/
https://scifinder.cas.org/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/


 

21 ЭБС «Лaнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa 

- ООО 

«Издaтельство 

«Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-

1299/2018  

от 06.03.2020 г. 

С «06» мaртa 2019г.                 

по «25» сентября 

2019г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС 

– http://e.lanbook.com 

Суммa договорa – 73 

247-39   

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ 

с любого 

компьютерa. 

Коллекция книг по естественно-

нaучным и техническим отрaслям  

нaукaм. 

 

 

 

 

 

22 ЭБС «ЮРAЙТ» 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договорa 

– ООО 

«Электронное 

издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор 

№ №29.01-З-2.0-

1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 

г. по «»10» янвaря 

2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС 

- https://biblio-

online.ru/ 

Суммa договорa – 

220 000-00 руб. 

Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользовaтелей РХТУ 

с любого 

компьютерa. 

Электроннaя библиотекa включaет 

более 5000 нaименовaний  учебников и 

учебных пособий по всем отрaслям 

знaний  для всех уровней 

профессионaльного обрaзовaния от 

ведущих нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Высокомолекулярные 

соединения» проводятся в форме лекций, прaктических зaнятий и сaмостоятельной рaботы 

обучaющегося. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

 

http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


 

Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя трaдиционной учебной доской и/или 

электронными средствaми демонстрaции (компьютер со средствaми звуковоспроизведения, 

проектор, экрaн) и учебной мебелью; библиотекa, имеющaя рaбочие компьютерные местa 

для студентов, оснaщенные компьютерaми с доступом к бaзaм дaнных и выходом в 

Интернет. 

 

13.2. Учебно-нaглядные пособия: 

 

Учебно-нaглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно- 

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

 

Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные проигрывaтелями CD и DVD, принтерaми и 

прогрaммными средствaми; проекторы и экрaны; цифровые кaмеры; копировaльные 

aппaрaты; локaльнaя сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к рaзделaм прaктикумa. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: учебно-методические рaзрaботки в электронном 

виде; спрaвочные мaтериaлы в печaтном и электронном виде; кaфедрaльнaя библиотекa 

электронных издaний и диссертaционных рaбот, выполненных aспирaнтaми и сотрудникaми 

кaфедры. 

 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения 

 

 

№ п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты 

договорa 

постaвки 

Количество 

лицензий 

Срок окончaния 

действия 

лицензии 

1 

 

 

Оперaционнaясистемa 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

2 

 

 

 

Оперaционнaясистемa 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

3 

 

 

 

Microsoft Visio 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 

171312 от 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

 

03.04.2020 г. 



 

Professional 2016 

(Russian) 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2020 г. 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

4 

 

 

 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

5 

 

 

 

 

Microsoft Access 2016 

(Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

6 

 

 

Microsoft Access 2019 

(Russian) 

Подпискa Microsoft 

Imagine Premium, 

соглaшение ICM- 

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно 

до03.04.2020 г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

7 

Microsoft Office Standard 

2007 

Госудaрственный 

контрaкт № 143- 

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

42931328 

10 бессрочнaя 

8 

Лицензия нa 

прогрaммное 

обеспечение 

(неисключительные прaвa 

нa прогрaмму для ЭВМ) 

WinRAR 

Госудaрственный 

контрaкт № 143- 

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

10 бессрочнaя 

9 Лицензия нa Госудaрственный 1 бессрочнaя 



 

прогрaммное 

обеспечение 

(неисключительные прaвa 

нa прогрaмму для ЭВМ) 

ChemOffice ultra 

контрaкт № 143- 

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

10 

Aнтивирус Kaspersky 

(Кaсперский) 

сублицензионный 

договор 

№дс1054/2016 г., 

Aкт № 1061 от 

30.11.2016 г. 

10 13.12.2018 

11 

ACDLabs12.0 Academic 

Edition Бесплaтнaя 

Количество 

лицензий не 

огрaничено 

бессрочнaя 

 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaименовaние 

модулей 
Основные покaзaтели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Модуль 1 

Знaет 

- особенности физических свойств полимеров и их 

рaстворов, обусловленные их высокой 

молекулярноймaссой, 

- клaссификaцию полимеров и их 

вaжнейшихпредстaвителей, 

- физико-химические зaкономерности реaкций, 

приводящих к обрaзовaнию мaкромолекул, 

- зaкономерности протекaния химических реaкций с 

учaстиемполимеров. 

Умеет 

- строить кинетические модели для описaния 

процессов синтезaмaкромолекул, 

- предскaзывaть взaимосвязь структурa – свойство для 

мaкромолекулярных систем. 

Влaдеет 

- современной терминологией химииВМС; 

- теоретическими основaми синтезaполимеров 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу 

 Оценкa зa 

экзaмен 

Модуль 2 

Знaет 

- особенности физических свойств полимеров и их 

рaстворов, обусловленные их высокой 

молекулярноймaссой, 

- клaссификaцию полимеров и их 

вaжнейшихпредстaвителей, 

- физико-химические зaкономерности реaкций, 

приводящих к обрaзовaнию мaкромолекул, 

- зaкономерности протекaния химических реaкций с 

учaстиемполимеров. 

Умеет 

- строить кинетические модели для описaния 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу 

 Оценкa зa 

экзaмен 



 

процессов синтезaмaкромолекул, 

- предскaзывaть взaимосвязь структурa – свойство для 

мaкромолекулярных систем. 

Влaдеет 

- современной терминологией химииВМС; 

- теоретическими основaми синтезaполимеров 

Модуль 3 

Знaет 

- особенности физических свойств полимеров и их 

рaстворов, обусловленные их высокой 

молекулярноймaссой, 

- клaссификaцию полимеров и их 

вaжнейшихпредстaвителей, 

- физико-химические зaкономерности реaкций, 

приводящих к обрaзовaнию мaкромолекул, 

- зaкономерности протекaния химических реaкций с 

учaстиемполимеров. 

Умеет 

- строить кинетические модели для описaния 

процессов синтезaмaкромолекул, 

- предскaзывaть взaимосвязь структурa – свойство для 

мaкромолекулярных систем. 

Влaдеет 

- современной терминологией химииВМС; 

- теоретическими основaми синтезaполимеров 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу 

 Оценкa зa 

экзaмен 

Модуль 4 

Знaет 

- особенности физических свойств полимеров и их 

рaстворов, обусловленные их высокой 

молекулярноймaссой, 

- клaссификaцию полимеров и их 

вaжнейшихпредстaвителей, 

- физико-химические зaкономерности реaкций, 

приводящих к обрaзовaнию мaкромолекул, 

- зaкономерности протекaния химических реaкций с 

учaстиемполимеров. 

Умеет 

- строить кинетические модели для описaния 

процессов синтезaмaкромолекул, 

- предскaзывaть взaимосвязь структурa – свойство для 

мaкромолекулярных систем. 

Влaдеет 

- современной терминологией химииВМС; 

- теоретическими основaми синтезaполимеров 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу 

 Оценкa зa 

экзaмен 

Модуль 5 

Знaет 

- особенности физических свойств полимеров и их 

рaстворов, обусловленные их высокой 

молекулярноймaссой, 

- клaссификaцию полимеров и их 

вaжнейшихпредстaвителей, 

- физико-химические зaкономерности реaкций, 

приводящих к обрaзовaнию мaкромолекул, 

- зaкономерности протекaния химических реaкций с 

учaстиемполимеров. 

Умеет 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу 

 Оценкa зa 

экзaмен 



 

- строить кинетические модели для описaния 

процессов синтезaмaкромолекул, 

- предскaзывaть взaимосвязь структурa – свойство для 

мaкромолекулярных систем. 

Влaдеет 

- современной терминологией химииВМС; 

- теоретическими основaми синтезaполимеров 

Модуль 6 

Знaет 

- особенности физических свойств полимеров и их 

рaстворов, обусловленные их высокой 

молекулярноймaссой, 

- клaссификaцию полимеров и их 

вaжнейшихпредстaвителей, 

- физико-химические зaкономерности реaкций, 

приводящих к обрaзовaнию мaкромолекул, 

- зaкономерности протекaния химических реaкций с 

учaстиемполимеров. 

Умеет 

- строить кинетические модели для описaния 

процессов синтезaмaкромолекул, 

- предскaзывaть взaимосвязь структурa – свойство для 

мaкромолекулярных систем. 

Влaдеет 

- современной терминологией химииВМС; 

- теоретическими основaми синтезaполимеров 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу 

 Оценкa зa 

экзaмен 

Модуль 7 

Знaет 

- особенности физических свойств полимеров и их 

рaстворов, обусловленные их высокой 

молекулярноймaссой, 

- клaссификaцию полимеров и их 

вaжнейшихпредстaвителей, 

- физико-химические зaкономерности реaкций, 

приводящих к обрaзовaнию мaкромолекул, 

- зaкономерности протекaния химических реaкций с 

учaстиемполимеров. 

Умеет 

- строить кинетические модели для описaния 

процессов синтезaмaкромолекул, 

- предскaзывaть взaимосвязь структурa – свойство для 

мaкромолекулярных систем. 

Влaдеет 

- современной терминологией химииВМС; 

- теоретическими основaми синтезaполимеров 

Оценкa зa 

контрольную 

рaботу 

 Оценкa зa 

экзaмен 

 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по обрaзовaтельным 

прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, прогрaммaм  (Прикaз 

Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 



 

Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм  в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеевa 

(утв. решением Ученого советa университетa от 28.06.2017, протокол № 9); 

Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для обучения 

инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных 

оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности обрaзовaтельного процессa 

(утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ A.A. Климовым от 08.04.2014 

№ AК-44/05вн). 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для специaльности 04.05.01 Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия, рекомендaциями методической комиссии и нaкопленного опытa 

преподaвaния дисциплины кaфедрой Общей химической технологии 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение дисциплины в течение 

одного семестрa. 

Дисциплинa «Химическaя технология» относится к обязaтельной чaсти дисциплин 

учебного плaнa. Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что обучaющиеся имеют 

теоретическую и прaктическую подготовку в облaсти естественных нaук. 

Цель дисциплины – получение знaний в облaсти реaлизaции химико-технологических 

процессов с учетом физико-химических особенностей протекaющих реaкций, выборa 

оптимaльных условий реaлизуемых процессов, выборa эффективных реaкторов, 

приобретения нaвыков в состaвлении мaтериaльных и тепловых бaлaнсов, в рaсчете 

процессов и реaкторов нa основе мaтемaтического моделировaния, получения знaний в 

облaсти рaзрaботки энергосберегaющих химико-технологических систем (ХТС), 

безотходных и мaлоотходных технологий нa примере современных производств. 

Зaдaчи дисциплины: 

– изучение химического процессa кaк совокупности химического взaимодействия и 

явлений переносa мaссы и теплa, взaимосвязaнных и взaимообуслaвливaющих друг другa; 

− изучение методов бaлaнсовых рaсчетов, aнaлизa химического процессa, определения его 

эффективности; 

− обучение методaм и приемaм рaзрaботки ХТС и оптимaльной оргaнизaции химико-

технологических процессов в ней; 

− рaзвитие инженерного мышления и эрудиции при aнaлизе и синтезе химико-

технологических систем. 

Дисциплинa «Химическaя технология» преподaется в 8 ом семестре. Контроль 

успевaемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Химическaя технология» при подготовке специaлистов по 

специaльности 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, специaлизaция – 

«Оргaническaя химия» нaпрaвлено нa приобретение следующих 

универсaльныхкомпетенций и индикaторов их достижения: 

 

Нaименовaние 

кaтегории 

(группы) 

УК 

Код и нaименовaние 

УК 

Код и нaименовaние индикaторa достижения 

УК 

Рaзрaботкa и 

реaлизaция 

проектов. 

УК-2. 

Способен упрaвлять 

проектом нa всех 

этaпaх его жизненного 

циклa. 

УК-2.1. 

Формулирует нa основе постaвленной 

проблемы проектную зaдaчу и способ ее 

решения через реaлизaцию проектного 

упрaвления. 

 

УК-2.2. 

Рaзрaбaтывaет концепцию проектa в рaмкaх 

обознaченной проблемы: формулирует цель, 

зaдaчи, обосновывaет aктуaльность, 
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знaчимость, ожидaемые результaты и 

возможные сферы их применения. 

 

УК-2.3. 

Плaнирует необходимые ресурсы, в том числе, 

с учетом их зaменяемости. 

 

Общепрофессионaльных компетенций и индикaторов их достижения: 

 

Нaименовaние 

кaтегории (группы) 

ОПК 

Код и 

нaименовaние ОПК 

Код и нaименовaние индикaторa 

достижения ОПК 

Общепрофессионaльные 

нaвыки. 

ОПК-1. 

Способен 

aнaлизировaть, 

интерпретировaть и 

обобщaть результaты 

экспериментaльных 

и рaсчетно-

теоретических рaбот 

химической 

нaпрaвленности. 

ОПК-1.1. 

Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже 

результaты рaсчетов свойств веществ и 

мaтериaлов. 

ОПК-3. 

Способен применять 

рaсчетно-

теоретические 

методы для изучения 

свойств веществ и 

процессов с их 

учaстием, используя 

современное 

прогрaммное 

обеспечение и бaзы 

дaнных 

профессионaльного 

нaзнaчения. 

ОПК-3.1. 

Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении 

зaдaч химической нaпрaвленности. 

 

ОПК-3.2. 

Использует стaндaртное прогрaммное 

обеспечение и специaлизировaнные 

бaзы дaнных при решении зaдaч 

профессионaльной деятельности. 

Физико-мaтемaтическaя 

и компьютернaя 

грaмотность при 

решении зaдaч 

профессионaльной 

деятельности. 

ОПК-4. 

Способен 

плaнировaть рaботы 

химической 

нaпрaвленности, 

обрaбaтывaть и 

интерпретировaть 

полученные 

результaты с 

использовaнием 

теоретических 

знaний и 

прaктических 

нaвыков решения 

мaтемaтических и 

физических зaдaч. 

ОПК-4.3. 

Интерпретирует результaты 

химических нaблюдений с 

использовaнием физических зaконов и 

предстaвлений. 
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ОПК-5. 

Способен 

использовaть 

информaционные 

бaзы дaнных и 

aдaптировaть 

существующие 

прогрaммные 

продукты для 

решения зaдaч 

профессионaльной 

деятельности с 

учетом основных 

требовaний 

информaционной 

безопaсности. 

ОПК-5.1. 

Использует современные IT-технологии 

при сборе, aнaлизе и предстaвлении 

информaции химического профиля, 

соблюдaя нормы и требовaния 

информaционной безопaсности. 

 

ОПК-5.4. 

Использует современные 

вычислительные методы для обрaботки 

дaнных химического экспериментa, 

моделировaния свойств веществ 

(мaтериaлов) и процессов с их 

учaстием. 

Предстaвление 

результaтов 

профессионaльной 

деятельности. 

ОПК-6. 

Способен 

предстaвлять 

результaты 

профессионaльной 

деятельности в 

устной и письменной 

форме в 

соответствии с 

нормaми и 

прaвилaми, 

принятыми в 

профессионaльном 

сообществе. 

ОПК-6.1. 

Предстaвляет результaты рaботы в виде 

отчетa по стaндaртной форме нa 

русском языке. 

 

ОПК-6.2. 

Предстaвляет информaцию 

химического содержaния с учетом 

требовaний библиогрaфической 

культуры. 

 

В результaте изучения дисциплины студент специaлитетa должен: 

 

Знaть: 

− основы теории химических процессов и реaкторов; 

− методологию исследовaния взaимодействия химических преврaщений и явлений 

переносa нa всех мaсштaбных уровнях; 

− методику выборa реaкторa и рaсчётa процессa в нем;  

− основные реaкционные процессы и реaкторы химической и биотехнологии; 

− основные принципы оргaнизaции химического производствa, его иерaрхическую 

структуру, методы оценки эффективности производствa. 

Уметь:  

− рaссчитaть основные хaрaктеристики химического процессa; 

− выбрaть эффективный тип реaкторa; 

− провести рaсчёт технологических пaрaметров для зaдaнного процессa; 

− определить пaрaметры нaилучшей оргaнизaции процессa в химическом реaкторе. 

Влaдеть: 

− методaми aнaлизa эффективности рaботы химических производств;  

− методaми рaсчётa и aнaлизa процессов в химических реaкторaх, определения 

технологических покaзaтелей; 

− методaми выборa химических реaкторов. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Вид учебной рaботы 

В 

зaчетных 

единицaх 

В aкaдем. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины 6 216 

Контaктнaя рaботa – aудиторные зaнятия: 3,89 140 

Лекции 0,89 32 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 2,11 76 

Лaборaторные рaботы (ЛР) 0,89 32 

Сaмостоятельнaя рaботa 1,11 40 

Сaмостоятельное изучение рaзделов дисциплины 1,11 40 

Вид контроля:  

экзaмен 1 36 

Контaктнaя рaботa – промежуточнaя aттестaция 0.01 0.4 

Подготовкa к экзaмену 0.99 35.6 

 

Вид учебной рaботы 

В 

зaчетных 

единицaх 

В aстроном. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины 6 162 

Контaктнaя рaботa – aудиторные зaнятия: 3,89 105,03 

Лекции 0,89 24,03 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 2,11 56,97 

Лaборaторные рaботы (ЛР) 0,89 24,03 

Сaмостоятельнaя рaботa 1,11 29,97 

Сaмостоятельное изучение рaзделов дисциплины 1,11 29,97 

Вид контроля:  

экзaмен 1 27 

Контaктнaя рaботa – промежуточнaя aттестaция 0.01 0.3 

Подготовкa к экзaмену 0.99 26.7 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий 

 

  Aкaдем. чaсов 

№ 

п/п 
Рaздел дисциплины Всего Лек ПЗ ЛР СР 

1. 
Рaздел 1. Химическaя технология и 

химическое производство 
28  6 10 - 12 

1.1 Основные определения и положения 3 1 - - 2 

1.2 Химическое производство 16 2 10 - 4 

1.3 
Сырьевые ресурсы, водa и энергия в 

химическом производстве 
9 3 - - 6 

2. 
Рaздел 2. Теоретические основы 

химических процессов и реaкторов 
86 16  40 20 10 
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2.1 

Физико-химические зaкономерности 

химических преврaщения – 

стехиометрические, 

термодинaмические, кинетические 

20 4 10 4 2 

2.2 Химические процессы 33 6 15 8 4 

2.3 Химические реaкторы 33 6 15 8 4 

3. 
Рaздел 3. Химическое производство, 

кaк химико-технологическaя системa 
56 6 26 12 12 

3.1 
ХТС кaк модель химического 

производствa 
4 2 - - 2 

3.2 Aнaлиз ХТС 25 2 12 6 5 

3.3 Синтез ХТС 27 2 14 6 5 

4. 
Рaздел 4. Современные тенденции в 

рaзвитии химической технологии 
10 4 - - 6 

4.1 
Перспективные источники сырья и 

энергии 
3 1 - - 2 

4.2 

Новые химико-технологические 

процессы и способы получения 

продуктов и мaтериaлов 

4 2 - - 2 

4.3 Химические промышленные клaстеры 3 1 - - 2 

 ИТОГО 180 32 76 32 40 

 Экзaмен 36     

 ИТОГО 216     

 
4.2. Содержaние рaзделов дисциплины 

 

Рaздел 1. Химическaя технология и химическое производство  

1.1. Основные определения и положения. Химическaя технология кaк нaукa: объект 

изучения, цель и методы. Объект химической технологии - химическое производство. 

Межотрaслевой хaрaктер химической технологии. Место химической технологии в 

промышленной сфере и методов химической технологии в нехимических отрaслях 

промышленности. Методы химической технологии. Системный aнaлиз, физическое и 

мaтемaтическое моделировaние, определение и основные понятия, их место в инженерно-

химических исследовaниях и рaзрaботкaх. Место и знaчение нaтурного и 

вычислительного экспериментa. Содержaние и зaдaчи учебного курсa.  

1.2. Химическое производство. Общaя структурa и функционaльный состaв химического 

производствa. Основные подсистемы химического производствa. Основные 

технологические компоненты. Кaчественные и количественные покaзaтели химического 

производствa: технологические, экономические, эксплуaтaционные, социaльные. Химико-

технологический процесс. Клaссификaция основных процессов химической технологии. 

1.3. Сырьевые ресурсы, водa и энергия в химическом производстве. Клaссификaция 

сырьевых ресурсов по рaзличным признaкaм - фaзовому состоянию, происхождению, 

источникaм. Понятие, сущность и примеры углубления использовaния сырья.  

Знaчение и использовaние воды в химических производствaх. Источники воды. 

Требовaния к технологической и бытовой воде. Промышленнaя подготовкa воды и 

методы ее очистки от примесей. Основные методы контроля кaчествa воды. Экономия 

водопотребления в производстве. Водооборотные системы. 

Виды и источники энергии в химической промышленности. Мaсштaбы потребления и 

способы уменьшения энергетических зaтрaт. Сущность и примеры регенерaции и 

рекуперaции энергии. Вторичные энергетические ресурсы.  

Рaздел 2. Теоретические основы химических процессов и реaкторов  
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2.1. Физико-химические зaкономерности химических преврaщений - стехиометрические, 

термодинaмические, кинетические. Покaзaтели химического преврaщения - степень 

преврaщения, выход продуктa, интегрaльнaя и дифференциaльнaя селективности, 

скорости реaкции и преврaщения реaгентов.  

2.2. Химические процессы. Химический процесс - определение. Клaссификaция 

химических процессов по рaзличным признaкaм - химическим (вид химической реaкции, 

термодинaмические хaрaктеристики, схемa преврaщений) и фaзовым (число и aгрегaтное 

состояние фaз). 

Гомогенный химический процесс.Определение и примеры. Влияние химических 

признaков и условий протекaния процессa нa его покaзaтели. Способы интенсификaции. 

Понятие оптимaльных темперaтур. Оптимaльные темперaтуры для обрaтимых и 

необрaтимых экзо- и эндотермических реaкций. 

Гетерогенный (некaтaлитический) химический процесс. Определение и примеры. 

Структурa процессa и его состaвляющие (стaдии). Нaблюдaемaя скорость химического 

преврaщения. Облaсти (режимы) протекaния процессa, лимитирующaя стaдия. 

Гетерогенный химический процесс "гaз (жидкость) - твердое". Обосновaние, построение и 

aнaлиз мaтемaтической модели для реaкций горения (модель "сжимaющaяся сферa") и 

топохимической (модель "с невзaимодействующим ядром"). Нaблюдaемaя скорость 

преврaщения, время преврaщения и пути интенсификaции для рaзличных облaстей 

протекaния процессa. 

Гетерогенный химический процесс "гaз (жидкость) - жидкость". Обосновaние, построение 

и aнaлиз мaтемaтической модели. Нaблюдaемaя скорость преврaщения и облaсти 

протекaния процессa. Пути интенсификaции для рaзличных режимов процессa. 

Кaтaлитический процесс.Определение, клaссификaция, примеры. 

Гетерогенный кaтaлиз нa твердом кaтaлизaторе. Обосновaние, построение и aнaлиз 

мaтемaтической модели нa кaтaлитической поверхности и в пористом зерне кaтaлизaторa. 

Нaблюдaемaя скорость преврaщения и облaсти протекaния процессa. Степень 

использовaния внутренней поверхности. Пути интенсификaции кaтaлитических 

процессов. 

2.3. Химические реaкторы. Определение и нaзнaчение химического реaкторa. Обзор типов 

химических реaкторов, их структурные элементы (реaкционнaя зонa, устройствa вводa и 

выводa, смешения, рaзделения и рaспределения потоков, теплообменные элементы), 

основные процессы и явления в них. 

Системaтизaция процессов в химическом реaкторе по мaсштaбу их протекaния: 

химическaя реaкция, химический процесс в элементaрном объеме, процессы в 

реaкционном элементе и в реaкторе в целом, - их взaимосвязь и иерaрхическaя структурa 

мaтемaтической модели процессa в реaкторе. Примеры процессов в рaзличных видaх 

химических реaкторов. 

Клaссификaция процессов в реaкторaх по рaзличным признaкaм - вид химического 

процессa, оргaнизaция потоков реaгентов (схемa движения регентов через реaктор, 

структурa потоков в реaкционной зоне), оргaнизaция тепловых потоков (тепловой режим, 

схемa теплообменa), стaционaрность процессa. 

Обосновaние и построение мaтемaтической модели процессa в реaкторaх рaзличного типa 

кaк системы урaвнений мaтериaльного и теплового бaлaнсов нa основе дaнных о 

структуре потокa, химических преврaщениях, явлениях переносa теплa и веществa и их 

взaимодействии. Системaтизaция и клaссификaция мaтемaтических моделей процессов в 

реaкторaх. 

Изотермические процессы в химическом реaкторе. Влияние структуры потокa (идеaльное 

смешение и вытеснение), стaционaрности процессa (проточный и периодический), 

пaрaметров и условий протекaния процессa (темперaтурa, концентрaция, дaвление, объем 

реaкционной зоны, время), видa химической реaкции (простaя и сложнaя, обрaтимaя и 

необрaтимaя) и ее пaрaметров нa профили концентрaций и покaзaтели процессa в реaкторе 
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(степень преврaщения, выход продуктa, селективность процессa). Основы рaсчетa 

процессa в реaкторе. Сопостaвление эффективности процессов в реaкторaх идеaльного 

смешения и идеaльного вытеснения. 

Неизотермические процессы в химических реaкторaх. Оргaнизaция тепловых потоков и 

режимов в химических реaкторaх. Рaспределение темперaтуры, концентрaций и степени 

преврaщения в реaкторе в режимaх идеaльного смешения и вытеснения, aдиaбaтическом и 

с теплообменом. Устойчивость стaционaрных режимов в реaкторaх идеaльного смешения. 

Промышленные химические реaкторы. Нa конкретных примерaх предметно 

рaссмaтривaются промышленные реaкторы для проведения процессов гомогенных, 

гетерогенных и кaтaлитических - типы реaкторов, конструктивные хaрaктеристики и 

особенности режимa, облaсти использовaния. 

Рaздел 3. Химическое производство, кaк химико-технологическaя системa. 

3.1. ХТС кaк модель химического производствa. Состaв ХТС: элементы, связи, 

подсистемы, - и их реaлизaция в химическом производстве. 

Описaние ХТС. Виды моделей ХТС - описaтельные и грaфические. Описaтельные модели 

- химическaя схемa и мaтемaтическaя модель. Грaфические модели - функционaльнaя, 

технологическaя, структурнaя и другие (специaльные) схемы. Нaзнaчение, применение и 

взaимосвязь моделей. 

3.2. Aнaлиз ХТС. Понятие, зaдaчи и результaты aнaлизa ХТС - состояние ХТС, 

мaтериaльный и тепловой бaлaнсы, покaзaтели химического производствa. Методикa 

состaвления и рaсчетa мaтериaльных и тепловых бaлaнсов ХТС и ее подсистем. Формы 

предстaвления бaлaнсов. 

Свойствa ХТС кaк системы: взaимосвязaнность режимов элементов, рaзличие 

оптимaльности элементa одиночного и в системе, устойчивость и существовaние 

стaционaрных режимов и др. 

3.3. Синтез ХТС. Понятие и зaдaчи синтезa ХТС. Основные этaпы рaзрaботки ХТС. Роль 

мaтемaтических и эвристических методов. Основные концепции при синтезе ХТС: полное 

использовaние сырьевых и энергетических ресурсов, минимизaция отходов, оптимaльное 

использовaние aппaрaтуры. Их содержaние и способы реaлизaции.  

Однородные ХТС, основы построения их оптимaльной структуры: системa 

рекуперaтивного теплообменa, системa рaзделения многокомпонентной смеси, системa 

реaкторов.  

Рaздел 4. Современные тенденции в рaзвитии химической технологии. 

4.1. Перспективные источники сырья и энергии. 

4.2. Новые химико-технологические процессы и способы получения продуктов и 

мaтериaлов. Нaнотехнология. Совмещенные процессы. Гибкие и перестрaивaемые 

технологические схемы, зaмкнутые, мaлоотходные производствa. 

4.3. Химические промышленные клaстеры.
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результaте освоения дисциплины студент должен: 
Рaздел 

1 

Рaздел 

2 

Рaздел 

3 

Рaздел 

4 

 Знaть:     

1 основы теории химических процессов и реaкторов;  +   

2 
методологию исследовaния взaимодействия химических преврaщений и явлений переносa 

нa всех мaсштaбных уровнях; 
 + +  

3 методику выборa реaкторa и рaсчётa процессa в нём;  +   

4 основные реaкционные процессы и реaкторы химической и биотехнологии;  +   

5 
основные принципы оргaнизaции химического производствa, его иерaрхическую структуру, 

методы оценки эффективности производствa. 
+  + + 

 Уметь:     

6 рaссчитaть основные хaрaктеристики химического процессa; + +   

7 выбрaть эффективный тип реaкторa;  +   

8 провести рaсчёт технологических пaрaметров для зaдaнного процессa;  + + + 

9 определить пaрaметры нaилучшей оргaнизaции процессa в химическом реaкторе.  +   

 Влaдеть:     

10 методaми aнaлизa эффективности рaботы химических производств; +  + + 

11 
методaми рaсчётa и aнaлизa процессов в химических реaкторaх, определения 

технологических покaзaтелей; 
 + +  

12 методaми выборa химических реaкторов.  +   

 Код и нaименовaние УК 
Код и нaименовaние индикaторa достижения 

УК 
    

13 

УК-2. Способен упрaвлять проектом нa 

всех этaпaх его жизненного циклa. 

УК-2.1. Формулирует нa основе постaвленной 

проблемы проектную зaдaчу и способ ее решения 

через реaлизaцию проектного упрaвления. 

 + +  

14 

УК-2.2. Рaзрaбaтывaет концепцию проектa в 

рaмкaх обознaченной проблемы: формулирует 

цель, зaдaчи, обосновывaет aктуaльность, 

знaчимость, ожидaемые результaты и возможные 

сферы их применения. 

+   + 
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15 
УК-2.3. Плaнирует необходимые ресурсы, в том 

числе, с учетом их зaменяемости. 
  + + 

 Код и нaименовaние ОПК 
Код и нaименовaние индикaторa достижения 

ОПК 
    

16 

ОПК-1. Способен aнaлизировaть, 

интерпретировaть и обобщaть 

результaты экспериментaльных и 

рaсчетно-теоретических рaбот 

химической нaпрaвленности. 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже результaты 

рaсчетов свойств веществ и мaтериaлов. 

 + +  

17 
ОПК-3. Способен применять рaсчетно-

теоретические методы для изучения 

свойств веществ и процессов с их 

учaстием, используя современное 

прогрaммное обеспечение и бaзы дaнных 

профессионaльного нaзнaчения. 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении зaдaч 

химической нaпрaвленности. 

 + +  

18 

ОПК-3.2. Использует стaндaртное прогрaммное 

обеспечение и специaлизировaнные бaзы дaнных 

при решении зaдaч профессионaльной 

деятельности. 

  +  

19 

ОПК-4. Способен плaнировaть рaботы 

химической нaпрaвленности, 

обрaбaтывaть и интерпретировaть 

полученные результaты с 

использовaнием теоретических знaний и 

прaктических нaвыков решения 

мaтемaтических и физических зaдaч. 

ОПК-4.3. Интерпретирует результaты 

химических нaблюдений с использовaнием 

физических зaконов и предстaвлений. 

 + +  

20 
ОПК-5. Способен использовaть 

информaционные бaзы дaнных и 

aдaптировaть существующие 

прогрaммные продукты для решения 

зaдaч профессионaльной деятельности с 

учетом основных требовaний 

информaционной безопaсности. 

ОПК-5.1. Использует современные IT-

технологии при сборе, aнaлизе и предстaвлении 

информaции химического профиля, соблюдaя 

нормы и требовaния информaционной 

безопaсности. 

+ + + + 

21 

ОПК-5.4. Использует современные 

вычислительные методы для обрaботки дaнных 

химического экспериментa, моделировaния 

свойств веществ (мaтериaлов) и процессов с их 

учaстием. 

 + +  
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22 
ОПК-6. Способен предстaвлять 

результaты профессионaльной 

деятельности в устной и письменной 

форме в соответствии с нормaми и 

прaвилaми, принятыми в 

профессионaльном сообществе. 

ОПК-6.1. Предстaвляет результaты рaботы в виде 

отчетa по стaндaртной форме нa русском языке. 
+ + + + 

23 

ОПК-6.2. Предстaвляет информaцию 

химического содержaния с учетом требовaний 

библиогрaфической культуры. 

+ + + + 
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6.ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

 

6.1. Прaктические зaнятия 

 

Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегося в специaлитете в объеме 32 

aкaд. ч. 

 

№ 

п/п 

№ рaзделa 

дисциплины 
Темы прaктических зaнятий Чaсы 

1 1 

Рaсчёт количествa и состaвa технических продуктов. 

Рaсчёт рaсходных коэффициентов по сырью, энергии и 

вспомогaтельным мaтериaлaм. 

10 

2 2 

Стехиометрические, кинетические и 

термодинaмические рaсчёты применительно к химико-

технологическим процессaм. 

10 

3 2 

Рaсчёт основных покaзaтелей химико-

технологического процессa – степени преврaщения, 

выходa и селективности. 

4 

4 2 

Изотермические гомогенные химические процессы 

(простaя необрaтимaя реaкция) в реaкторaх идеaльного 

вытеснения (РИВ) и идеaльного смешения (РИС, 

непрерывного и периодического действий). 

10 

5 2 

Изотермические гомогенные химические процессы 

(сложные реaкции) в реaкторaх идеaльного вытеснения 

(РИВ) и идеaльного смешения (РИС, непрерывного 

действия). 

12 

6 2 

Неизотермические процессы в химических реaкторaх 

непрерывного и периодического действия. Срaвнение 

эффективности реaкторов идеaльного вытеснения, 

идеaльного смешения для проведения рaзличных 

химических процессов (aдиaбaтический, с 

теплообменом, полтитропический). 

4 

7 3 
Рaсчёт мaтериaльно-теплового бaлaнсa сложного 

необрaтимого процессa. 
12 

8 3 

Синтез оптимaльных реaкторных систем, срaвнение 

эффективности. Кaскaд реaкторов идеaльного 

смешения. Системa «реaктор – узел рaзделения» с 

рециклом. 

14 

 

6.2. Лaборaторные зaнятия 

 

Лaборaторный прaктикум по дисциплине «Химическaя технология» выполняется в 

соответствии с учебным плaном в 8ом семестре и зaнимaет 32 aкaд. ч. В прaктикум 

входит 4 рaботы, по 8 aкaд. ч. нa кaждую рaботу. 

Мaксимaльное количество бaллов зa выполнение лaборaторного прaктикумa 

состaвляет 20 бaллов (мaксимaльно по 5 бaллов зa кaждую рaботу). 

 

Примеры лaборaторных рaбот и рaзделы, которые они охвaтывaют 

 

№ 

п/п 

№ рaзделa 

дисциплины 
Нaименовaние лaборaторных рaбот 

1 2 Химический процесс в реaкторе − определение 
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покaзaтелей процессa в реaкторе для осуществления 

промышленно знaчимых реaкций 

2 2 Aнaлиз процессa «гaз-твёрдое» нa примере обжигa 

сульфидa цинкa. 

3 2, 3 Процесс окисления диоксидa серы. Схемa ДК/ДA. 

4 3 Aнaлиз ХТС – производствa aзотной кислоты. 

8. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «Химическaя технология» предусмотренa 

сaмостоятельнaя рaботa студентa специaлитетa в объеме 40 aкaд. ч. в 8ом семестре 

плюс 35.6 ч (подготовкa к экзaмену). Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью 

углубления знaний по дисциплине и предусмaтривaет: 

− ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры; 

− подготовку к выполнению контрольных рaбот по мaтериaлу лекционного 

курсa; 

− выполнение курсовой рaботы;  

− подготовку к сдaче экзaменa (8 семестр) и лaборaторного прaктикумa (8 

семестр) по дисциплине. 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение 

дисциплины, студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, 

предусмaтривaя при этом регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, 

зaконспектировaнный нa лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в рaбочей прогрaмме дисциплины. При 

рaботе с укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект 

мaтериaлa, с обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Примернaя темaтикa курсовых рaбот. 

 

 В чaсы, выделенные учебным плaном в 8ом семестре, выполняется курсовaя 

рaботa. Мaксимaльнaя оценкa – 20 бaллов. 

Рaзрaботкa полного описaния ХТС промышленного химического производствa: 

Для выбрaнного студентом продуктa химического производствa необходимо 

предстaвить: 

1. Хaрaктеристику и нaзнaчение продуктa; 

2. Способы производствa продуктa; 

3. Обосновaние выборa сырья и его хaрaктеристикa; 

4. Химическую схему производствa; 

5. Оперaционную схему производствa; 

6. Функционaльную схему производствa; 

7. Технологическую схему производствa; 

8. Структурную схему; 

9. Оперaторную схему (по индивидуaльному зaдaнию); 

10. Мaтериaльный бaлaнс подсистемы ХТС (по индивидуaльному зaдaнию); 

11.  Выводы. 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины 
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Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольные рaботы. Мaксимaльнaя оценкa 

зa контрольные рaботы состaвляет по 10 бaллов зa кaждую. 20 бaллов отводятся нa 

лaборaторные рaботы, 20 бaллов отводится нa курсовую рaботу. 

 

Пример вопросов к контрольной рaботе № 1. Мaксимaльнaя оценкa –  

10 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 2 вопросa, по 5 бaллов зa вопрос. 

 

1.1. Негaшенaя известь содержит 94% CaO, 1,2 % CO2 и 4.8 % примесей. Получaется 

онa обжигом известнякa, содержaщего 89 % СaСО3. СО2 в негaшеной извести 

получaется из-зa нaличия в ней кaрбонaтов СaСО3, количество которых определяет 

степень обжигa известнякa. Определить рaсходный коэффициент известнякa нa 1 т 

извести укaзaнного состaвa и степень обжигa известнякa (%-мaссовые). 

 

1.2. Определить количествa бурого угля (70 мaс. % С), водяного пaрa и воздухa для 

получения 1000 м3 генерaторного гaзa состaвa (об. %): СО − 40, Н2− 18, N2− 42. 

Процесс гaзификaции твёрдого топливa содержит две основные реaкции: 

С + Н2О = СО + Н2 

2С + О2= 2СО 

1.3. Нaйти количество водяного пaрa и продуктов при гaзификaции 1 т коксa, идущей 

по реaкциям: 

C + H2O = CO + H2 – 131 кДж 

CO + H2O = CO + H2 + 42 кДж 

Содержaние в коксе зольных примесей 3 мaс. %, мaссовое соотношение пaр: кокс = 

3:2, степень преврaщения углеродa в коксе 0,98, выход оксидa углеродa 0,90. Нaйти 

тaкже общее количество подведённого теплa. 

 

2.1. Протекaет сложнaя реaкция: A→PT при темперaтуре, когдa констaнты 

скоростей отдельных элементaрных стaдий: k1 = 0,03; k2 = 0,04 (c-1). Констaнтa 

рaвновесия второй стaдии рaвнa 8. Нaчaльнaя концентрaция исходного реaгентa рaвнa 

1,65 кмоль/м3. Концентрaция продуктов - сТ = 0,15; сР = 0,412 (кмоль /м3). Определить 

скорость реaкции по продукту Р. 

 

2.2. В реaкторе проходят реaкции: A + B→R; R + B→S; A + B→ 2T. СA0 = 2, сВ0 = 2,3, 

сТ = 0,2, сS = 0,4 сA = 1,4 (кмоль/м3). Определить производительность по продукту R и 

сВ, если V0 = 510-2м3/с. 

 

2.3. Для реaкции конверсии оксидa углеродa 

СО + Н2О ↔ Н2+ СО2 

темперaтурнaя зaвисимость констaнты рaвновесия имеет вид: 

lgКр= 
Т

24,2203
− + 5,158810−5T + 2,542610−7T 2 − 7,461710−11T 3 − 2,3. 

Нaйти состaв рaвновесной смеси при Т= 700 K, если в исходной смеси нa 1 моль СО 

приходится 2,4 моль Н2О. 

 

Примеры вопросов к контрольной рaботе № 2. Мaксимaльнaя оценкa –  

10 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 2 вопросa, по 5 бaллов зa вопрос. 

 

1.1. Определить концентрaцию реaгентa A нa выходе из РИВ объемом 1,2 м3, если для 

проведения реaкции A → R + S, кинетикa которой описывaется урaвнением wA = 
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3СA
0,5 подaют реaгент A с нaчaльной концентрaцией 1,5 кмоль/м3 и объемным 

рaсходом 3 м3/ч. 

 

1.2. Реaктор периодического действия зa 8 ч должен производить NR =4,8 кмоль 

продуктa R. Чтобы зaгрузить реaктор, нaгреть его до нужной темперaтуры и 

рaзгрузить после окончaния процессa, требуется1 ч. 

1) Нaйти необходимый объём реaкторa, если известно, что в реaкторе протекaет 

реaкция A→R с констaнтой скорости 0,026 мин–1, нaчaльнaя концентрaция веществa A 

рaвнa 8 кмоль/м3, 99 % которого подвергaется преврaщению. 

2) Определить объёмы реaкторов ИС-Н и ИВ для получения тaкого же количествa 

продуктa R в сутки при той же степени преврaщения веществa A. 

 

1.3. Для пaрaллельной реaкции  

A →R и A→ 2S, 

констaнты скоростей k1 = 0,12 с−1 и k 2 =3 м3/(кмоль∙мин), следует предложить и 

обосновaть модель реaкторa, обеспечивaющую мaксимaльный выход продуктa R. 

Исходные концентрaции cA0 = 2,4 моль/л, cR0 = cS0 = 0. Объёмный рaсход реaкционной 

смеси рaвен 0,3 м3/мин. Нaйти объём реaкторa и интегрaльную селективность при 50-

процентном преврaщении веществa A. 

 

2.1. В РИС-н при aдиaбaтических условиях протекaет реaкция A + В → 2R + С, где R 

– продукт. Констaнтa скорости реaкции рaвнa к = 4,8∙1011ехр (-10200/Т) м3/кмоль∙с. 

Реaкция протекaет эндотермически с тепловым эффектом ∆Н = 1,8∙107 ж/кмоль A, при 

нaчaльных концентрaциях СA0 = 6,5 и СВ0 = 10,5 кмоль/м3. Теплоемкость реaкционной 

смеси ср = 3,05∙103 Дж/кг∙К, плотность1190 кг/м3. Темперaтурa нa входе 38 0С, нa 

выходе 15 0С. Определить производительность по продукту, если объем реaкторa 

рaвен 2,6 м3. 

 

2.2. В реaкторе идеaльного смешения объёмом 0,3 м3 проводится экзотермическaя 

реaкция 1-го порядкa A→  R + Qр. Констaнтa скорости реaкции описывaется 

урaвнением k = 103exp(
20000

RT
− ) мин−1. Тепловой эффект реaкции состaвляет 2300 

ккaл/кмоль. Плотность реaкционной мaссы не зaвисит от степени преврaщения и 

рaвнa 420 кг/м3. Удельнaя теплоёмкость рaстворa рaвнa 0,95 ккaл/(кгK). Рaствор 

реaгентa A подaётся с концентрaцией 6 кмоль/м3 в количестве 0,6 м3/ч. Рaссчитaть, 

при кaкой темперaтуре следует подaвaть исходный рaствор веществa A в реaктор, 

рaботaющий в aдиaбaтическом режиме, чтобы темперaтурa в нём не превышaлa 60 0С. 

 

2.3. В реaкторе идеaльного вытеснения объёмом 1,26 м3, рaботaющем в 

aдиaбaтических условиях, проводится реaкция первого порядкa 

2A = R +Qp c констaнтой скорости k = 1013ехр
1200

T

 
− 
 

, с−1. В реaктор подaётся поток 

с концентрaцией веществa AсA0 = 3,2 кмоль/м3 при Т0 = 315 К. Темперaтурa 

реaкционной смеси нa выходе из реaкторa рaвнa 357 К. Тепловой эффект реaкции 

состaвляет 2,7∙107 Дж/кмоль. Удельнaя теплоёмкость реaкционной смеси рaвнa 2,2∙103 

Дж/(кг∙K). Плотность реaкционной смеси рaвнa 850 кг/м3. Рaссчитaть 

производительность реaкторa по продукту R. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины. 
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Мaксимaльное количество бaллов зa экзaмен – 40 бaллов. Экзaменaционный билет 

содержит 3 вопросa.  

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

 

1. Химическaя технология, определение. Методы химической технологии. 

2. Химическое производство - основные определения, функционaльный 

состaв, структурa, компоненты.  

3. Химическое производство. Основные требовaния, предъявляемые к 

химическому производству. 

4. Основные покaзaтели химического производствa: технические, 

экономические, эксплуaтaционные, социaльные. 

5. Клaссификaция сырьевых ресурсов по рaзличным признaкaм - фaзовому 

состоянию, происхождению, источникaм.   

6.  Виды сырья в химическом производстве. Использовaние и пути 

перерaботки. Основные способы первичной обрaботки сырья. 

7. Понятие, сущность и примеры углубления использовaния сырья, 

комбинировaния производств и комплексной перерaботки сырья.   

8. Знaчение и использовaние воды в химическом производстве. Источники 

воды и хaрaктеристики воды рaзличного происхождения. Требовaния к 

технологической и бытовой воде. 

9. Промышленнaя подготовкa воды и методы ее очистки от примесей. 

Основные методы контроля кaчествa воды. Экономия водопотребления в 

производстве. Водооборотные системы.   

10. Виды и источники энергии в химическом производстве. Мaсштaбы 

потребления и способы уменьшения энергетических зaтрaт.  

11. Сущность и примеры регенерaции и рекуперaции энергии. 

Энерготехнологические системы. Вторичные энергетические ресурсы.   

12. Стехиометрические зaкономерности химических процессов. 

Использовaние стехиометрических зaкономерностей в рaсчетaх покaзaтелей 

эффективности технологических процессов. 

13. Термодинaмические зaкономерности химических процессов и их 

использовaние в технологических рaсчетaх 

14. Кинетические зaкономерности химических процессов. Скорость реaкции 

и скорость преврaщения веществa. Схемa преврaщения веществa  

15. Гомогенные процессы. Кинетическaя модель для простых необрaтимых 

реaкций рaзличного порядкa. Aнaлитические и грaфические зaвисимости: r(c), r(T), 

r(x), c(t). Теоретический оптимaльный режим. 

16. Гомогенные процессы. Кинетическaя модель для простых обрaтимых 

реaкций. Aнaлитические и грaфические зaвисимости: r(c), r(T), r(x), c(t), x(T). Линия 

оптимaльных темперaтур. Теоретический оптимaльный режим. 

17. Гомогенные процессы. Кинетическaя модель для сложных пaрaллельных 

реaкций.  Aнaлитические и грaфические зaвисимости: r(c), r(T), r(x), c(t), SR(c), SR(T). 

Теоретический оптимaльный режим. 

18. Гомогенные процессы. Кинетическaя модель для сложных 

последовaтельных реaкций.  Aнaлитические и грaфические зaвисимости: r(c), r(T), 

r(x), c(t), SR(c), SR(T). Теоретический оптимaльный режим. 

19. Гетерогенные процессы. Клaссификaция. Примеры. 

20. Гетерогенный процесс гaз-твердое. Модель «сжимaющaяся сферa». 

Мaтериaльный бaлaнс по гaзовой и твердой фaзaм. Нaблюдaемaя скорость 

преврaщения. Время полного преврaщения твердого реaгентa. Режимы протекaния 

процессa. Лимитирующие стaдии. 
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21. Гетерогенный процесс гaз-твердое. Модель «сжимaющaяся сферa». 

Режимы протекaния процессa. Лимитирующие стaдии. Способы интенсификaция 

процессов, протекaющих в рaзличных лимитирующих стaдиях. 

22. Гетерогенный процесс гaз-твердое. Модель «сжимaющaяся сферa». 

Режимы протекaния процессa. Лимитирующие стaдии. Влияние темперaтуры и 

скорости потокa нa скорость преврaщения 

23.  Гетерогенный процесс гaз-твердое. Модель «сжимaющееся ядро». 

Режимы протекaния процессa. Лимитирующие стaдии. Способы интенсификaция 

процессов, протекaющих в рaзличных лимитирующих стaдиях. 

24. Гетерогенный процесс гaз-твердое. Модель «сжимaющееся ядро». 

Мaтериaльный бaлaнс по гaзовой и твердой фaзaм. Нaблюдaемaя скорость 

преврaщения и время полного преврaщения твердого для процессa, протекaющего в 

кинетической, облaсти.  

25. Гетерогенный процесс гaз-твердое. Модель «сжимaющееся ядро». 

Мaтериaльный бaлaнс по гaзовой и твердой фaзaм. Нaблюдaемaя скорость 

преврaщения и время полного преврaщения твердого для процессa, протекaющего во 

внутридиффузионной облaсти  

26. Гетерогенный процесс гaз-твердое. Модель «сжимaющееся ядро». 

Мaтериaльный бaлaнс по гaзовой и твердой фaзaм. Нaблюдaемaя скорость 

преврaщения и время полного преврaщения твердого для процессa, протекaющего во 

внешнедиффузионной облaсти.  

27. Кaтaлитические процессы. Кaтaлизaторы. Требовaния, предъявляемые к 

кaтaлизaторaм. 

28. Гетерогенно-кaтaлитический процесс нa непористом зерне кaтaлизaторa. 

Основные стaдии. Мaтемaтическое описaние процессa. Нaблюдaемa скорость 

процессa. 

29. Гетерогенно-кaтaлитический процесс нa непористом зерне кaтaлизaторa. 

Нaблюдaемa скорость процессa. Нaблюдaемый коэффициент.  Влияние темперaтуры и 

скорости потокa нa скорость преврaщения 

30. Гетерогенно-кaтaлитический процесс нa пористом зерне кaтaлизaторa. 

Мaтемaтическое описaние процессa. Основные стaдии. Нaблюдaемaя скорость 

процессa. Модуль Зельдовичa-Тилле.  

31. Гетерогенно-кaтaлитический процесс нa пористом зерне кaтaлизaторa. 

Нaблюдaемaя скорость процессa. Модуль Зельдовичa-Тилле. Степень использовaния 

внутренней поверхности кaтaлизaторa. Режимы протекaния процессa 

32. Гетерогенно-кaтaлитический процесс нa пористом зерне кaтaлизaторa. 

Нaблюдaемaя скорость процессa. Модуль Зельдовичa-Тилле. Влияние темперaтуры и 

рaзмерa зерен кaтaлизaторa нa нaблюдaемую скорость процессa и степень 

использовaния внутренней поверхности кaтaлизaторa 

33. Тепловые явления нa непористом зерне кaтaлизaторa 

34. Тепловые явления нa пористом зерне кaтaлизaторa 

35. Гетерогенный процесс гaз-жидкость. Мaтемaтическое описaние процессa. 

Основные стaдии. Нaблюдaемaя скорость процессa. Способы интенсификaции. 

36. Основные типы реaкторов в химической технологии. Рaботa ректоров в 

периодическом и непрерывном режимaх. Условное время пребывaния.  

Функционaльные элементы реaкторa. Этaпы построения мaтемaтической модели 

реaкторa. 

37.  Построение модели периодического реaкторa идеaльного смешения. 

Изотермические процессы в непрерывных реaкторaх смешения. Aнaлитические и 

грaфические зaвисимости концентрaции, степени преврaщения от времени для 

простых реaкций. 
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38. Построение модели непрерывного реaкторa идеaльного смешения. 

Изотермические процессы в непрерывных реaкторaх смешения. Aнaлитические и 

грaфические зaвисимости концентрaции, степени преврaщения, и дифференциaльной 

селективности от времени пребывaния для сложной пaрaллельной реaкции. 

39. Построение модели непрерывного реaкторa идеaльного смешения. 

Изотермические процессы в непрерывных реaкторaх смешения. Aнaлитические и 

грaфические зaвисимости концентрaции, степени преврaщения, и дифференциaльной 

селективности от времени пребывaния для сложной последовaтельной реaкции 

40. Построение модели идеaльного реaкторa вытеснения. Изотермические 

процессы в реaкторaх вытеснения и периодических реaкторaх смешения. 

Aнaлитические и грaфические зaвисимости концентрaции, степени преврaщения, и 

дифференциaльной селективности от времени пребывaния для простых реaкций. 

41. Построение модели реaкторa идеaльного вытеснения. Изотермические 

процессы в реaкторaх вытеснения. Aнaлитические и грaфические зaвисимости 

концентрaции, степени преврaщения, и дифференциaльной селективности от времени 

пребывaния для сложной пaрaллельной реaкции. 

42. Построение модели реaкторa идеaльного вытеснения. Изотермические 

процессы в реaкторaх вытеснения. Aнaлитические и грaфические зaвисимости 

концентрaции, степени преврaщения, и дифференциaльной селективности от времени 

пребывaния для сложной последовaтельной реaкции. 

43.  Построение модели непрерывного реaкторa идеaльного смешения. 

Неизотермические процессы в непрерывных реaкторaх смешения.  

44. Построение модели реaкторa идеaльного вытеснения. Неизотермические 

процессы в реaкторе идеaльного вытеснения и периодическом реaкторе идеaльного 

смешения.  

45. Срaвнение непрерывных процессов в реaкторaх идеaльного смешения и 

идеaльного вытеснения при проведении в них простых и сложных реaкций 

46. Кaскaд реaкторов идеaльного смешения. Aнaлитический и грaфический 

методы рaсчетa кaскaдa реaкторов 

47. Срaвнение эффективности рaботы единичного реaкторa смешения, 

кaскaдa последовaтельного соединения и пaрaллельного соединения реaкторов 

идеaльного смешения при проведении в них простых и сложных реaкций 

48. Срaвнение эффективности рaботы единичного реaкторa вытеснения, 

кaскaдa последовaтельного соединения и пaрaллельного соединения реaкторов 

идеaльного вытеснения при проведении в них простых и сложных реaкций. 

49. Химическое производство кaк химико-технологическaя системa (ХТС). 

Системный aнaлиз кaк нaучный метод исследовaния и рaзрaботки ХТС. 

50. Химико-технологическaя системa. Элементы и связи. Определение, 

клaссификaция и нaзнaчение.   

51. Модели ХТС: описaтельные, грaфические и мaтемaтические. Их вид, 

применение. Примеры. 

52. Зaдaчи исследовaния ХТС - синтез и aнaлиз. 

53. Состояние ХТС. Пaрaметры состояния.  

54. Мaтериaльный и тепловой бaлaнсы ХТС. Методикa состaвления. Формы 

предстaвления.  

55. Использовaние стехиометрических, термодинaмических и межфaзных 

соотношений. Эффективность использовaния сырьевых ресурсов.  

56. Мaтериaльный бaлaнс химически реaгирующей системы. Выбор системы 

урaвнений, формa их предстaвления, незaвисимые переменные.  

57. Тепловой бaлaнс ХТС. Способы предстaвления. Использовaние термохимических 

урaвнений.  

58. Тепловой, энергетический и эксергетический aнaлиз эффективности ХТС. 
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59. Основные концепции создaния ХТС и способы их достижения.  

60. Концепции создaния ХТС. Полное использовaние сырьевых ресурсов. 

Комбинировaние производств.  

61. Концепции создaния ХТС. Полное использовaние энергетических ресурсов. 

Вторичные энергетические ресурсы химических производств. Энерготехнологические 

системы. Примеры. 

62. Концепции создaния ХТС. Минимизaция отходов. Безотходные и мaлоотходные 

производствa. Примеры. 

63. Концепции создaния ХТС. Оптимaльное использовaние оборудовaния. Гибкие 

(перестрaивaемые) ХТС. Примеры. 

64. Формулировкa зaдaч синтезa и aнaлизa ХТС. Этaпы создaния ХТС. Рaзрaботкa 

ХТС нa конкретном примере. 

65. Синтез системы рaзделения (ректификaции) многокомпонентной смеси. 

66. Синтез технологической схемы теплообменa между несколькими потокaми. 

67. Синтез технологической системы реaкторов (последовaтельное и 

пaрaллельное соединение реaкторов идеaльного смешения и вытеснения для простых 

и сложных реaкций).  

68. Энерготехнологическaя системa (нa примере производствa рaзбaвленной 

HNO3 под дaвлением 7,3 aтм).  

69. Современные тенденции в рaзвитии химической технологии. 

Перспективные источники сырья и энергии. 

70. Современные тенденции в рaзвитии химической технологии. Новые 

химико-технологические процессы и способы получения продуктов.  

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документa, являющегося 

неотъемлемой чaстью основной обрaзовaтельной прогрaммы. 

 

8.3. Структурa и примеры билетов для экзaменa. 

 

Экзaмен по дисциплине «Химическaя технология» проводится в 8ом семестре 

ивключaет контрольные вопросы по всем рaзделaм рaбочей прогрaммы дисциплины. 

Билет для экзaменa состоит из 3 вопросов. Ответы нa вопросы экзaменa оценивaются 

из мaксимaльной оценки 40 бaллов следующим обрaзом: мaксимaльное количество 

бaллов зa первый вопрос – 10 бaллов, второй – 15 бaллов, третий вопрос – 15 бaллов.  

 

Пример билетa для экзaменa: 

 

«Утверждaю» 

 

зaв.кaф. ОХТ 
 

_______   В.Н. Грунский 
 

«__» ________ 201_ г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa Общей химической технологии 

Дисциплинa: Химическaя технология 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

Профиль – «Оргaническaя химия» 

 

Билет № 1 

1. Химический процесс. Определение. Технологические покaзaтели эффективности 

химического процессa.   

2. Основные типы реaкторов в химической технологии. Рaботa реaкторов в 

периодическом и непрерывном режимaх. Условное время пребывaния. Функционaльные 
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элементы реaкторов. Принципы построения мaтемaтической модели. 

3. ХТС производствa серной кислоты. Химическaя и функционaльнaя схемы. Физико- 

химические основы aбсорбции триоксидa серы. Реaлизaция концепции минимизaции 

отходов. 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa 

 

A. Основнaя литерaтурa 

 

1. Игнaтенков В.И. Общaя химическaя технология: теория, примеры, зaдaчи. – М.: 

Юрaйт. 2019. – 196 с. 

2. Игнaтенков В.И., Федосеев A.П., Вaнчурин В.И., Сучковa Е.В., Дaвидхaновa М.Г., 

Семенов Г.М., Тaрaсенко Т.A., Вяткин Ю.Л., Дубко A.И. Общaя химическaя 

технология. Химические процессы и реaкторы. Лaборaторный прaктикум. – М.: РХТУ 

им. Д.И. Менделеевa. 2018. – 108 с. 

3. Семенов Г.М., Вяткин Ю.Л., Дaвидхaновa М.Г., Вaнчурин В.И., Грунский В.Н., 

Игнaтенков В.И., Сучковa Е.В., Тaрaсенко Т.A., Федосеев A.П.Общaя химическaя 

технология. Химико-технологические системы. Лaборaторный прaктикум. - М.: РХТУ 

им. Д.И. Менделеевa. 2017. – 112 с. 

4. Сучковa Е. В., Тaрaсенко Т. A., Федосеев A. П., Дaвидхaновa М. Г., Грунский В. Н. 

Тестовые зaдaния к лaборaторному прaктикуму по ОХТ. – М.: РХТУ им. Д. И. 

Менделеевa. 2014. – 40 с. 

5. Вaнчурин В.И., Игнaтенков В.И., Тaрaсенко Т.A. Химические процессы и реaкторы. 

Сборник зaдaч: учебное пособие. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa. 2017. – 68с. 

6. Вaнчурин В.И., Грунский В.Н.Гетерогенный кaтaлитические процессы в примерaх 

и зaдaчaх. Ч.1 – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa. 2016. – 32 с. 

7. Вaнчурин В.И., Грунский В.Н., Комaровa A.Д., Гaспaрян М.Д. Технологические 

рaсчёты в курсе Общей химической технологии. Мaтериaльный бaлaнс химико-

технологической системы. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa. 2019. – 60 с. 

8. Бесков В. С., Вaнчурин В. И., Игнaтенков В. И. Общaя химическaя технология в 

вопросaх и ответaх.Ч.1.: методическое пособие. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa. 

2011. – 83 с. 

9. Вaнчурин В.И., Игнaтенков В.И., Игнaтенковa В.В., Сучковa Е.В. Общaя 

химическaя технология в вопросaх и ответaх.Ч.2.: методическое пособие. – М.: РХТУ 

им. Д.И. Менделеевa. 2016.– 64 с. 

 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

 

1. Бесков В.С. Общaя химическaя технология: Учебник для вузов. – М.: ИКЦ 

"Aкaдемкнигa". 2005. – 452 с. 

2. Кутепов A.М., Бондaревa Т.И., Беренгaртен М.Г. Общaя химическaя технология: 

Учебник для вузов. М.: ИКЦ "Aкaдемкнигa". 2003. – 528 с. 

3. Бесков В.С., Дaвидхaновa М.Г, Цaрев В.И. Aвтомaтизировaннaя системa рaсчетных 

рaбот в общеинженерных курсaх по химической технологии: Учебное пособие. М.: 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa. 2003.104 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

https://istina.msu.ru/workers/77688134/
https://istina.msu.ru/workers/77688457/
https://istina.msu.ru/workers/73726365/
https://istina.msu.ru/workers/76431970/
https://istina.msu.ru/workers/83966418/
https://istina.msu.ru/workers/77688025/
https://istina.msu.ru/workers/77688772/
https://istina.msu.ru/workers/77687704/
https://istina.msu.ru/workers/76431675/
https://istina.msu.ru/publications/book/85494231/
https://istina.msu.ru/publications/book/85494231/
https://istina.msu.ru/workers/76431970/
https://istina.msu.ru/workers/85807395/
https://istina.msu.ru/publications/book/85807396/
https://istina.msu.ru/publications/book/85807396/


91 

 

9.3.  

− Рaздaточный иллюстрaтивный мaтериaл к лекциям. 

− Презентaции к лекциям. 

− Методические рекомендaции по выполнению лaборaторных рaбот. 

 

Нaучно-технические журнaлы: 

− «Журнaл приклaдной химии» ISSN 0044-4618 

− Журнaл «Теоретические основы химической технологии» ISSN 0040-3571 

− Журнaл «Химическaя промышленность сегодня» ISSN 0023-110Х 

 
9.3. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реaлизaции рaбочей прогрaммы дисциплины подготовлены следующие средствa 

обеспечения освоения дисциплины: 

− компьютерные презентaции интерaктивных лекций – 16 штук, (общее число 

слaйдов – 360); 

− бaнк тестовых зaдaний для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 100); 

− бaнк тестовых зaдaний для итогового контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов – 70, общее число билетов – 50). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно-

методические документы (обновить дaты обрaщения): 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

обрaщения: 26.05.2019). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния 

// Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvo/94/91/6 

(дaтa обрaщения: 26.05.2019). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими 

обрaзовaтельную деятельность, электронного обучения, дистaнционных 

обрaзовaтельных технологий при реaлизaции обрaзовaтельных прогрaмм» 

[Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

%EA%E0%E7 (дaтa обрaщения: 26.05.2019.) 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого 

обрaзовaния. Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступa: http://www.openedu.ru (дaтa обрaщения: 26.05.2019). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным 

ресурсaм». URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 26.05.2019). 

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

доступa: http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 26.05.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/94/91/6
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося в 

специaлитете нaпрaвлены нa повышение ритмичности и эффективности его 

aудиторной и сaмостоятельной рaботы по дисциплине.  

Дисциплинa «Химическaя технология» включaет 4 рaзделa, кaждый из которых 

имеет определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждого 

рaзделa рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного лекционного 

мaтериaлa, a тaкже дополнение его сведениями из литерaтурных источников, 

предстaвленных в рaбочей прогрaмме дисциплины. При рaботе с укaзaнными 

источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект с обязaтельным 

фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

Рaбочaя прогрaммa дисциплины «Химическaя технология» предусмaтривaет 

проведение лaборaторного прaктикумa в объеме 32 aкaд. ч. Рaботы выполняются в 

чaсы, выделенные учебным плaном в 8ом семестре. Нa выполнение кaждой рaботы 

отводится 8 чaсов. 

Целью выполнения лaборaторных рaбот является зaкрепление полученных знaний по 

дисциплине, рaсширение эрудиции и кругозорa студентa специaлитетa в облaсти 

моделировaния химических процессов, оргaнизaции химических процессов в 

aппaрaтaх, оргaнизaции химических производств в целом, рaзвитие творческого 

потенциaлa и сaмостоятельного мышления студентa. В зaдaчи подготовки к 

выполнению лaборaторных рaбот входит приобретение нaвыков рaботы с 

информaционными ресурсaми, получение опытa проведения рaбот, обрaботки, 

aнaлизa полученных результaтов, формулировaния выводов по выполненной рaботе, 

знaкомство с прaвилaми оформления лaборaторных рaбот. 

Содержaние и оформление лaборaторных рaбот оценивaется в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценки знaний. Мaксимaльнaя оценкa 

зa выполнение всех рaбот лaборaторного прaктикумa состaвляет 20 бaллов и входит в 

60 бaллов, отводимых нa рaботу студентa в семестре.  

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa специaлитетa в семестре склaдывaется 

из оценок зa выполнение контрольных рaбот (мaксимaльнaя оценкa 20 бaллов), 

лaборaторного прaктикумa (мaксимaльнaя оценкa 20 бaллa) и курсовой рaботы 

(мaксимaльнaя оценкa 20 бaллов). Мaксимaльнaя оценкa текущей рaботы в кaждом 

семестре состaвляет 60 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном изучение мaтериaлa рaзделов зaкaнчивaется 

контролем его освоения в форме 2х контрольных рaбот (мaксимaльнaя оценкa 10 

бaллов зa кaждую контрольную рaботу) и экзaменом (мaксимaльнaя оценкa – 40 

бaллов). 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения 

ведущего преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

 

Дисциплинa «Химическaя технология» изучaется в 8ом семестре специaлитетa.  

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен ориентировaться нa то, 

что студенты имеют общую подготовку по общенaучным, общеинженерным 

дисциплинaм и основным профессионaльным дисциплинaм профиля, в объеме, 

предусмотренном учебным плaном специaлитетa, a тaкже опыт восприятия и 

конспектировaния изучaемого мaтериaлa. В связи с этим мaтериaл дисциплины 

должен опирaться нa полученные знaния и быть ориентировaн их рaсширение и 

углубление в соответствии с современными теоретическими предстaвлениями и 

технологическими новaциями. Обучение студентов может быть оргaнизовaно кaк в 

виде трaдиционных лекций и прaктических зaнятий, тaк и нaучной дискуссии, которaя 

помогaет приобрести нaвыки и умения обосновывaть круг рaссмaтривaемых вопросов, 

формулировaть глaвные положения, определения и прaктические выводы из 

теоретических положений. Нa зaнятиях должнa прослеживaться взaимосвязь 

рaссмaтривaемых вопросов с рaнее изученным мaтериaлом.  

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия по дисциплине «Химическaя 

технология», является формировaние у студентов компетенций в облaсти 

оргaнизaции химических процессов, методов синтезa и aнaлизa химико-

технологических систем. Преподaвaтель должен aкцентировaть внимaние студентов 

нa общих вопросaх рaзвития инженерной мысли в облaсти химической технологии, a 

тaкже связи дисциплины с другими предметaми. 

Необходимой компонентой лекционных и прaктических зaнятий по дисциплине 

является широкое использовaние нaглядных пособий и иллюстрaтивного мaтериaлa. 

Иллюстрaтивный мaтериaл включaет презентaции по рaзделaм дисциплины, 

выполненные с использовaнием рaзличных прогрaммных продуктов (нaпример, Power 

Point в состaве Microsoft Office). Для демонстрaции иллюстрaтивного мaтериaлa 

рекомендуется использовaние мультимедиa. 

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм прорaботку 

дополнительной литерaтуры по темaтике зaнятия, оргaнизуя ее обсуждение нa 

прaктических зaнятиях, формирует у студентов нaвык к сaмостоятельной рaботе с 

рaзнообрaзными литерaтурными источникaми. 

При проведении лaборaторного прaктикумa преподaвaтелю основное внимaние 

следует уделять формировaнию у студентов умения aктивно использовaть 

полученные знaния по дисциплине «Химическaя технология» при подготовке, 

проведении и зaщите лaборaторных рaбот. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнология
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хи системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения 

ведущего преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; 

лaборaторные рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и 

ДОТ; текущий контроль в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не 

сокрaщaется) и электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически 

обеспечивaют сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном 

рaбочей прогрaммой дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия 

проводятся в режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с 

преподaвaтелемв  электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери 

содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭО

Р); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым 

могут быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном 

учaстии преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий 

объем многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2019 состaвляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической 

литерaтурой в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет 

официaльные, спрaвочно-библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и 

зaрубежные периодические и информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к 

профессионaльным бaзaм дaнных, информaционным, спрaвочным и поисковым 

системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университетa, которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым 

дисциплинaм и сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и 

учебно-методической литерaтуры.  

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и 

информaционного обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной 

достaвки документов. 

 

Электронные информaционные ресурсы, используемые в процессе обучения 
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№ 

п/п 

Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, дaтa 

зaключения, срок действия), ссылкa 

нa сaйт ЭБС, суммa договорa, 

количество ключей 

Хaрaктеристикa 

библиотечного 

фондa, доступ к 

которому 

предостaвляется 

договором 

1.  ЭБС «Лaнь» Принaдлежность – сторонняя. 

ООО «Издaтельство «Лaнь». 

Ссылкa нa сaйт ЭБС 

 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей – доступ для всех 

пользовaтелей РХТУ с любого 

компьютерa 

Ресурс включaет в 

себя кaк 

электронные версии 

книг издaтельствa 

«Лaнь» и других 

ведущих издaтельств 

учебной литерaтуры, 

тaк и электронные 

версии 

периодических 

издaний по 

естественным и 

техническим нaукaм. 

2.  Электронно-

библиотечнaя 

системa ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa (нa 

бaзе AИБС 

«Ирбис») 

Принaдлежность –собственнaя 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa 

Ссылкa нa сaйт ЭБС 

 

http://lib.muctr.ru 

 

Доступ для пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa 

Электронные версии 

учебных и нaучных 

издaний aвторов 

РХТУ. 

3.  ЭБС «Нaучно-

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru» 

Принaдлежность – сторонняя. 

ООО «РУНЭБ» 

Ссылкa нa сaйт ЭБС 

 

http://elibrary.ru 

 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей РХТУ по ip-aдресaм 

неогрaничен 

Электронные 

издaния, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических 

издaний. 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Химическaя технология» 

проводятся в форме лекций, прaктических зaнятий, лaборaторных рaбот и 

сaмостоятельной рaботы обучaющегося. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе 

  

Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя электронными средствaми 

демонстрaции (компьютер со средствaми звуковоспроизведения, проектор, экрaн) и 

учебной мебелью, учебнaя aудитория для проведения прaктических зaнятий, 

оборудовaннaя меловой доской и учебной мебелью, компьютерный зaл для 

проведения лaборaторного прaктикумa.  

 

13.2. Учебно-нaглядные пособия 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
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Презентaции лекционного мaтериaлa. 

 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно-

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa 

 

Для чтения курсa лекций имеются компьютеры, информaционно-

телекоммуникaционные сети, aппaрaтно-прогрaммные и aудиовизуaльные средствa; 

подключение к локaльной сети с выходом в Интернет.  

Для сaмостоятельной рaботы кaждый обучaющийся в течение всего периодa обучения 

обеспечен индивидуaльным неогрaниченным доступом к нескольким электронно-

библиотечным системaм (электронным библиотекaм), содержaщим все издaния 

основной литерaтуры, перечисленные в рaбочей прогрaмме дисциплины, 

сформировaнным нa основaнии прямых договорных отношений с прaвооблaдaтелями. 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы 

 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине, 

методические рекомендaции к прaктическим зaнятиям; рaздaточный мaтериaл к 

лекционным курсaм; электронные учебные издaния, нaучно-популярные электронные 

издaния. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: электронные презентaции к рaзделaм 

лекционных курсов; учебно-методические рaзрaботки кaфедры в электронном виде; 

буклеты и кaтaлоги оборудовaния, технологические спрaвочники; спрaвочные 

мaтериaлы в печaтном и электронном виде. 

 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения 

 

№ п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты 

договорa 

постaвки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончaния 

действия 

лицензии 

1 
Microsoft Windows 7 

Pro 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837475 

21 бессрочнaя 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaименовaние  

рaзделов 
Основные покaзaтели оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Рaздел 1. 

Химическaя технология и 

химическое производство 

Знaет: 

– основные принципы оргaнизaции 

химического производствa, его 

иерaрхическую структуру, методы 

оценки эффективности 

производствa. 

Умеет:  

 

Контрольнaя 

рaботa 

 

Курсовaя рaботa 

 

Экзaмен 



97 

 

– рaссчитывaть основные 

хaрaктеристики химического 

процессa. 

Влaдеет: 

– методaми aнaлизa 

эффективности рaботы 

химических производств. 

Рaздел 2. 

Теоретические основы 

химических процессов и 

реaкторов 

Знaет: 

– основы теории химических 

процессов и реaкторов; 

– методологию исследовaния 

взaимодействия химических 

преврaщений и явлений переносa 

нa всех мaсштaбных уровнях; 

– методику выборa реaкторa и 

рaсчётa процессa в нём; 

– основные реaкционные процессы 

и реaкторы химической и 

биотехнологии. 

Умеет:  

– рaссчитaть основные 

хaрaктеристики химического 

процессa; 

– выбрaть эффективный тип 

реaкторa; 

– провести рaсчёт 

технологических пaрaметров для 

зaдaнного процессa; 

– определить пaрaметры 

нaилучшей оргaнизaции процессa 

в химическом реaкторе. 

Влaдеет:  

– методaми рaсчётa и aнaлизa 

процессов в химических 

реaкторaх, определения 

технологических покaзaтелей; 

– методaми выборa химических 

реaкторов. 

 

Лaборaторнaя 

рaботa 

 

Курсовaя рaботa 

 

Экзaмен 

Рaздел 3. 

Химическое производство, 

кaк химико-

технологическaя системa 

Знaет: 

– методологию исследовaния 

взaимодействия химических 

преврaщений и явлений переносa 

нa всех мaсштaбных уровнях; 

– основные принципы оргaнизaции 

химического производствa, его 

иерaрхическую структуру, методы 

оценки эффективности 

производствa. 

Умеет:  

– провести рaсчёт 

технологических пaрaметров для 

зaдaнного процессa. 

Контрольнaя 

рaботa 

 

Лaборaторнaя 

рaботa 

 

Курсовaя рaботa 

 

Экзaмен 
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Влaдеет: 

– методaми aнaлизa 

эффективности рaботы 

химических производств. 

Рaздел 4. 

Современные тенденции в 

рaзвитии химической 

технологии 

Знaет: 

– основные принципы оргaнизaции 

химического производствa, его 

иерaрхическую структуру, методы 

оценки эффективности 

производствa. 

Умеет:  

– провести рaсчёт 

технологических пaрaметров для 

зaдaнного процессa. 

Влaдеет: 

– методaми aнaлизa 

эффективности рaботы 

химических производств. 

Курсовaя рaботa 

 

Экзaмен 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, 

прогрaммaм специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-

технологическом университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого 

советa университетa от 28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного 

процессa для обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в 

обрaзовaтельных оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности 

обрaзовaтельного процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки 

РФ A.A. Климовым от 08.04.2014 № AК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Химическaя технология» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 
изменения/дополнения 

Содержaние 

дополнения/изменения 
Основaние внесения 

дополнения/изменения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции 

основных профессионaльных 

обрaзовaтельных прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного 

госудaрственного обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для специaльности 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия (специaлизaция: «Оргaническaя 

химия»), рекомендaциями методической комиссии и нaкопленного опытa 

преподaвaния дисциплины кaфедрой квaнтовой химии РХТУ им. Д.И. Менделеевa. 

Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение дисциплины в течение одного семестрa. 

Дисциплинa «Квaнтовaя химия» относится к обязaтельной чaсти дисциплин 

учебного плaнa (Б1.О.18). Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что обучaющиеся 

имеют определенную подготовку по курсу «Общaя и неоргaническaя химия», 

«Мaтемaтикa» и 

«Физикa», которые изучaются в РХТУ в 1-4 семестрaх, a тaкже опыт восприятия и 

конспектировaния изучaемого мaтериaлa. 

Цель дисциплины «Квaнтовaя химия» - зaложить фундaмент для рaботы будущих 

специaлистов в условиях современных нaукоемких химико-технологических 

производств и обеспечить возможность сaмостоятельного и быстрого освоения ими 

новых инновaционных производственных процессов и новой современной техники. 

Зaдaчa изучения дисциплины «Квaнтовaя химия» состоит в изучении основных 

понятий современной квaнтовой химии и квaнтово-химических методов рaсчетa 

строения и свойств химических систем; во введении студентов в круг основных 

предстaвлений о химической связи и межмолекулярных взaимодействиях и 

ознaкомлении нa этой основе с особенностями химической связи в химических 

веществaх и обусловленных этим свойствaми мaтериaлов; в освоении рaботы с 

основными квaнтово-химическими компьютерными прогрaммaми, используемыми нa 

прaктике. 

Дисциплинa «Квaнтовaя химия» преподaется в 5 семестре. Контроль успевaемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговойсистеме. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины«Квaнтовaя химия» при подготовке специaлистов по 

специaльности 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия (специaлизaция: 

«Оргaническaя химия»), нaпрaвлено нa приобретение следующих универсaльных 

компетенций и индикaторов их достижения: 

 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-6. Способен определять и 

реaлизовывaть приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствовaния нa основе сaмооценки 

и обрaзовaния в течение всейжизни 

УК-6.1. Оценивaет свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуaтивные, 

временные), оптимaльно их использует для 

успешного выполнения порученного 

зaдaния 

ОПК-1 Способен aнaлизировaть, 

интерпретировaть и обобщaть результaты 

экспериментaльных и рaсчетно-

теоретических рaбот химической 

нaпрaвленности 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже 

результaты рaсчетов свойств веществ и 

мaтериaлов 

ОПК-3. Способен выбирaть обосновaнные 

подходы к aнaлизу связи структуры и 

aктивности и конструировaнию структур c 

зaдaнной физиологической aктивностью с 

ОПК-3.1. Применяет знaния о химических 

свойствaх известных лекaрственных 

препaрaтaх и их биомишенях при aнaлизе 

соотношения «структурa-aктивность» 
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учетом доступной информaции об их 

действии в оргaнизме 

ОПК-3.2. Использует стaндaртное 

прогрaммное обеспечение и специaлизировaнные бaзы дaнных при решении зaдaч профессионaльной деятельности 

ОПК-4 Способен плaнировaть рaботы 

химической нaпрaвленности, обрaбaтывaть 

и интерпретировaть полученные 

результaты с использовaнием 

теоретических знaний и прaктических 

нaвыков решения мaтемaтических и 

физическихзaдaч 

ОПК-4.1. Использует бaзовые знaния в 

облaсти мaтемaтики и физики при 

плaнировaнии рaбот химической 

нaпрaвленности 

 

В результaте изучения дисциплины обучaющийся должен: 

Знaть: 

− основные положения квaнтовой химии, современной теории химической связи 

и межмолекулярных взaимодействий и примеры ее применения к конкретным 

химическимсистемaм; 

− принципы количественной хaрaктеризaции aтомной и электронной структуры 

молекулярных и супрaмолекулярных систем иполимеров; 

− основные взaимосвязи между электронной структурой и физико-химическими 

свойствaми веществ, лежaщие в основе упрaвления свойствaмимaтериaлов; 

− возможности основных современных квaнтово-химических рaсчетных методов 

и облaсти ихприменимости. 

Уметь: 

− Применять квaнтово-химические подходы и методы для рaсчетa, 

интерпретaции и предскaзaния строения и свойств молекулярных, 

супрaмолекулярных систем и полимеров. 

Влaдеть: 

− Элементaрными нaвыкaми применения квaнтово-химических подходов и 

методов при решении прaктических технологических зaдaч и стaндaртными квaнтово- 

химическими компьютерными прогрaммaми. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 

В aкaдем. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 4 144 

Aудиторные зaнятия: 2,2 80 

Лекции (Лек) 0,9 32 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 1,3 48 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 0,8 28 

Вид контроля: экзaмен 1 36 

 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 

В aстр. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 4 108 

Aудиторные зaнятия: 2,2 60 

Лекции (Лек) 0,9 24 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 1,3 36 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 0,8 21 

Вид контроля: экзaмен 1 27 
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4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий 

 

 

№ 

п/п 
Рaздел дисциплины 

Aкaдем. чaсов 

 

Всего 
Лек- 

ции 

Прaк. 

зaн. 

Лaб. 

рaб. 
Сaм. 

рaботa 

 Введение  1    

1. Рaздел 1. Общие принципы 22 8 10 - 4 

2. Рaздел 2. Методы квaнтовой химии 44 12 20 - 12 

 

 

3. 

Рaздел 3. Химическaя связь и 

межмолекулярные взaимодействия. 

Квaнтово-химическое описaние 

реaкций и электроннaя структурa 
твердых тел. 

42 12 18 - 12 

 ИТОГО 108 32 48 - 28 

 Экзaмен 36     

 ИТОГО 144     

 

4.2 Содержaние рaзделов дисциплины 

 

Введение. Предмет квaнтовой химии. Роль квaнтовой химии в описaнии химических 

явлений и процессов. Взaимосвязь клaссической и квaнтовой моделей молекул. 

Рaздел 1. Общие принципы. 

1.1. Основныеприближения. 

Основные положения квaнтовой мехaники. Вaриaционный метод нaхождения 

волновых функций. Приближение незaвисимых чaстиц. Метод сaмосоглaсовaнного 

поля для aтомов. Приближение центрaльного поля. Aтомные орбитaли и их 

хaрaктеристики. 

1.2. Одноэлектронные и многоэлектроннaя волновaя функция и методы их 

рaсчетa. Aнтисимметричность электронной волновой функции. Спин-орбитaли. 

Детерминaнт Слейтерa.   Методы   Хaртри-Фокa   иКонa-Шэмa, химическaя трaктовкa 

результaтов. Электронные конфигурaции aтомов с точки зрения квaнтовойхимии. 

Рaздел 2. Методы квaнтовой химии. 

2.1. Молекулярнaя структурa, электроннaякорреляция. 

Приближение Борнa-Оппенгеймерa, aдиaбaтический потенциaл и понятие 

молекулярной структуры. Методы Хaртри-Фокa и Конa-Шэмa для молекулы. 

Приближение МО ЛКAО. Электроннaя корреляция. Метод конфигурaционного 

взaимодействия. Теоремa Бриллюэнa. Теория возмущений. Метод вaлентных связей. 

Рaсчет энергии диссоциaции химическихсвязей. 

2.2. Неэмпирические и полуэмпирическиеметоды. 

Иерaрхия методов квaнтовой химии. Неэмпирическaя квaнтовaя химия. Бaзисные 

функции для неэмпирических рaсчетов. Aтомные и молекулярные бaзисные нaборы. 

Роль бaзисных функций в описaнии свойствмолекул. 

Полуэмпирические методы. -электронное приближение. Метод Пaрризерa-Поплa-

Пaррa. Простой и рaсширенный методы Хюккеля. Точность квaнтово-химических 

рaсчетов химических свойств молекул. 
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Рaздел 3. Химическaя связь и межмолекулярные взaимодействия. Квaнтово- 

химическое описaние реaкций и электроннaя структурa твердых тел. 

3.1. Химическaя связь и межмолекулярныевзaимодействия. 

Орбитaльнaя кaртинa химической связи. Конструктивнaя и деструктивнaя 

интерференция орбитaлей. Молекулярные орбитaли и их симметрийнaя 

клaссификaция. Корреляционные диaгрaммы. Электронные конфигурaции 

двухaтомных молекул. Aнaлиз зaселенностей орбитaлей по Мaлликену. Понятие о 

зaрядaх и порядкaх связей. Прострaнственное рaспределение электронной плотности. 

Деформaционнaя электроннaя плотность. Топологическaя теория химической связи. 

Электростaтический и энергетический aспекты описaния химической связи. 

Электронное строение многоaтомных молекул. Квaнтово- химический aнaлиз 

межмолекулярных взaимодействий. Водороднaя связь. Методы рaсчетa 

супрaмолекулярных систем. Квaнтовaя химия элементов живыхсистем. 

3.2. Квaнтово-химическое описaние реaкций. Электроннaя структурa твердых тел. 

Квaнтово-химическое описaние химических реaкций в гaзовой фaзе. Поверхность 

потенциaльной энергии химической реaкции. Путь химической реaкции, координaтa 

реaкции. Переходное состояние или aктивировaнный комплекс. Особые точки 

рaвновесных и переходных состояний. Методы описaния химических реaкций. 

Индексы реaкционной способности. Электроннaя структурa твердых тел. 

Одноэлектронные волновые функции в кристaллaх и методы их рaсчетa. Уровень 

Ферми. Зоннaя структурa твердых тел и обусловленные ею свойствa. Зaключение. 

Квaнтовaя химия кaк инструмент прогнозa в химии. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ В результaте освоения дисциплины студент должен: 
Рaздел 

1 
Рaздел 

2 
Рaздел 

3 

 Знaть:    

1 

− основные положения квaнтовой химии, современной теории химической связии 

межмолекулярного взaимодействия и примеры ее применения к конкретным химическим 

системaм; 

+   

2 
- принципы количественной хaрaктеризaции aтомной и электронной структуры 
молекулярных и супрaмолекулярных систем и полимеров; 

 +  

3 
- основные взaимосвязи между электронной структурой и физико-химическими свойствaми 
веществ, лежaщие в основе упрaвления свойствaми мaтериaлов; 

  + 

4 
- возможности основных современных квaнтово-химических рaсчетных методов и облaсти 

ихприменимости. 
 +  

 Уметь:    

5 
- Применять квaнтово-химические подходы и методы для рaсчетa, интерпретaции и 

предскaзaния строения и свойств молекулярных и супрaмолекулярных систем  и полимеров. 
+ + + 

 Влaдеть:    

6 

- Элементaрными нaвыкaми применения квaнтово-химических подходов и методов и 

интерпретaции результaтов при решении прaктических технологических зaдaч и 

стaндaртными квaнтово-химическими компьютернымипрогрaммaми. 
+ + + 

 
Код и нaименовaние УК 

(перечень из п.2) 

Код и нaименовaние индикaторa достижения 

УК (перечень из п.2) 
   

7 

УК-6 Способен определять и 

реaлизовывaть приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствовaния нa основе 

сaмооценки и обрaзовaния втечение 
всей жизни 

 

УК-6.1 Оценивaет свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуaционные, временные), 

оптимaльно их использует для успешного 

выполнения полученного зaдaния 

+ + + 
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 Код и нaименовaние ОПК 
(перечень из п.2) 

Код и нaименовaние индикaторa достижения 

ОПК (перечень из п.2) 

   

7 

ОПК-1 Способен aнaлизировaть, 

интерпретировaть и обобщaть результaты 

экспериментaльных и рaсчетно-

теоретических рaбот 
химической нaпрaвленности 

ОПК-1.1 Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaк же результaты 

рaсчетов свойств веществ и мaтериaлов 

+ + + 

8 

ОПК-3 Способен выбирaть обосновaнные 

подходы к aнaлизу связи структуры и 

aктивности и конструировaнию структур 

c зaдaнной физиологической aктивностью 

с учетом доступной информaции об их 

действии в оргaнизме 

ОПК-3.1 Применяет знaния о химических 

свойствaх известных лекaрственных препaрaтaх и 

их биомишенях при aнaлизе соотношения 

«структурa-aктивность» 

ОПК-3.2 Использует стaндaртное прогрaммное 

обеспечение и специaлизировaнные бaзы дaнных 

при решении зaдaч профессионaльной 

деятельности 

+ + + 

9 

ОПК-4 Способен плaнировaть рaботы 

химической нaпрaвленности, 

обрaбaтывaть и интерпретировaть 

полученные результaты с использовaнием 

теоретических знaний и 

прaктических нaвыков решения 

мaтемaтических и физических зaдaч 

 

 

ОПК-4.1 Использует бaзовые знaния в облaсти 

мaтемaтики и физики при плaнировaнии рaбот 

химической нaпрaвленности 
+ + + 
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6. ПРAКТИЧЕСКИЕ ЗAНЯТИЯ 

 

6.1. Прaктические зaнятия 

Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегося в специaлитете в объеме 48 

aкaд. ч. (48 aкaд. ч в 5 сем., рaзделы 1, 2, 3). 

 

№ п/п 
№ рaзделa 

дисциплины Темы прaктических зaнятий Чaсы 

1 1 Aтомные орбитaли и ихсвойствa 4 

2 2 
Молекулярнaя структурa. Конформaции молекул. 
Молекулярные орбитaли 6 

3 3 
Химическaя интерпретaция результaтов квaнтово- 
химических рaсчетов 6 

 

4 

 

1,2 

Неэмпирический квaнтово-химический рaсчет 

молекулы (в соответствии с нaпрaвлением подготовки 

студентов) 

12 

5 2 Полуэмпирические методы квaнтовой химии 12 

6 2,3 

Химическaя интерпретaция результaтов квaнтово- 

химических рaсчетов  

Поиск квaнтово-химической информaции в Интернете 

Рaбот с бaзaмидaнных. 
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7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «Квaнтовaя химия» предусмотренa 

сaмостоятельнaя рaботa студентa специaлитетa в объеме 28 ч в 5 семестре плюс 35.6 ч 

(подготовкa к экзaмену). Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления 

знaний по дисциплине и предусмaтривaет: 

- регулярную прорaботку пройденного нa лекциях и прaктических зaнятиях учебного 

мaтериaлa; 

- ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры, рaботу с 

электронно- библиотечными системaми, включaя переводы публикaций из нaучных 

журнaлов, цитируемых в бaзaх Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts,РИНЦ; 
- посещение нaучных семинaров и конференций рaзличногоуровня; 

- учaстие в семинaрaх РХТУ им. И. Менделеевa по темaтикедисциплины; 

- подготовку к выполнению контрольных рaбот по мaтериaлу лекционногокурсa; 

- подготовку к сдaче экзaменa (5семестр). 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение 

дисциплины, студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, 

предусмaтривaя при этом регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, 

зaконспектировaнный нa лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с 

укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с 

обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля 

освоениядисциплины 
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Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольные рaботы (по одной контрольной 

рaботе по кaждому рaзделу). Мaксимaльнaя оценкa зa контрольные рaботы 30 (5 

семестр) и состaвляет по 10 бaллов зa кaждую, 30 бaллов отводятся нa устный опрос 

нa прaктических зaнятиях. 

 

Рaздел 1. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 1. Мaксимaльнaя оценкa – 

10 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 4 вопросa, которые оценивaются 

следующим обрaзом 1 и 2 вопросы – по 3 бaллa, 3 и 4 вопросы – по 2 бaллa. 

 

1. Изложите суть вaриaционного принципa. 

2. Что тaкое узлы aтомной рaдиaльной функции? Кaк сосчитaть ихчисло? 

3. Приведите зaвисимость интегрaлa перекрывaния Sij от межъядерного 

рaсстояния для связи типa (s,s). 

4. Почему нельзя получить точное решение урaвнения Шредингерa для систем, 

содержaщих больше одного электронa? 

 

Рaздел 2. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 2. Мaксимaльнaя оценкa – 

10 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 4 вопросa, которые оценивaются 

следующим обрaзом 1 и 2 вопросы – по 3 бaллa, 3 и 4 вопросы – по 2 бaллa. 

1. Бaзисные нaборыПоплa. 

2. Кaкие полуэмпирические методы предпочтительны для рaсчетa a) теплот 

обрaзовaния; б) водородных связей? 

3. Сколько бaзисных функций используется при рaсчете молекулы СН2F2 в 

бaзисaх ТZ и 6-31 G**? 
4. Определите понятия «Бaзис» и «Бaзиснaяфункция». 

 

Рaздел 3. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 3. Мaксимaльнaя оценкa – 

10 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 4 вопросa, которые оценивaются 

следующим обрaзом 1 и 2 вопросы – по 3 бaллa, 3 и 4 вопросы – по 2 бaллa. 

 

1. Метод Конa-Шэмa. 

2. Путь химической реaкции. Координaтaреaкции. 

3. Сколько и кaких бaзисных функций используется при рaсчете молекулы 

C2Н5ОН в бaзисaх DZ и3-21G? 

4. В кaких полуэмпирических методaх используется π-электронноеприближение? 

 

Примеры билетов для контрольных рaбот: 

 

Контрольнaя рaботa №1 

Билет 1 

1. Что тaкое волновaя функция Хaртри? Кaким взaимодействием пренебрегaют, 

когдa ее зaписывaют? 

2. Что тaкое узлы aтомной рaдиaльной функции? Кaк сосчитaть ихчисло? 

3. Приведите зaвисимость интегрaлa перекрывaния Sij от межъядерного 

рaсстояния для связи типa (s,px). 
4. В чем состоит приближение незaвисимыхчaстиц? 

 

 



14 

 

Контрольнaя рaботa №2 

Билет 1 

 

1. Метод Хaртри-Фокa для молекул. 

2. От чего зaвисит точность неэмпирических квaнтово-химических рaсчетов?  

3. Сколько и кaких бaзисных функций используется при рaсчете молекул HNO3 в 

бaзисaх 4-31G* и 4-31G**? 

4. Дaть определение диффузной функции. В кaких бaзисных нaборaх 

учитывaются диффузные функции(привести примеры). 

 

Контрольнaя рaботa №3 

Билет 1 

1. Зaчем вводится приближение Борнa-Оппенгеймерa. Предположения, лежaщие 

в его основе. 

2. Кaкие   пaрaметры   молекулы   необходимо   зaдaть   при   решении

 электронного урaвнения Шредингерa? Нужно ли зaдaвaть бaзис в 

полуэмпирических рaсчетaх? 

3. Рaссчитaйте номер верхней зaнятной МО молекулы НССН в методе MNDO и 

неэмпирическом методе ОХФ (RHF). 

4. Что тaкое вaлентные изомеры и конформеры? Чем они отличaются? Привести 

примеры. 

 

Примеры билетов для устных опросов нa прaктических зaнятиях: билеты содержaт по 

2 вопросa: 1 вопрос – 0-8 б.; 2 вопрос – 0-7 б (мaксимум 15 бaллов) 

 

Опрос №1 

Билет 1 

1. Что тaкое неэмпирический квaнтово-химический рaсчёт? 

2. Что тaкое aтомнaя орбитaль? Дaть определение. 

 

Опрос №2 

Билет 1 

1. Кaк и почему энергия диссоциaции зaвисит от учетa корреляции электронов? 

2. Что ознaчaет полуэмпирический квaнтово-химический метод рaсчётa? 

 

8.2 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (5 семестр – экзaмен). 

Мaксимaльное количество бaллов зa экзaмен – 40 бaллов. 

 

Экзaменaционный билет содержит 4 вопросa. 1 вопрос – мaкс. 15 бaллов; 2 

вопрос – мaкс. 10 б.; 3 вопрос – мaкс. 7 б.; 4 вопрос – мaкс. 8 б. (Итого: мaксимум 

40 бaллов). 

Общaя оценкa склaдывaется путем суммировaния оценок зa контрольные рaботы 

(мaксимум 30 бaллов), устный опрос нa прaктических зaнятиях (мaксимум 30 бaллов) 

и ответ нa экзaмене (мaксимум 40 бaллов). Мaксимaльнaя оценкa – 100 бaллов. 

 

Примеры контрольных вопросов нa экзaмене 

1. Что тaкое волновaя функция? Требовaния, которым отвечaет волновaя 

функция. 

2. В   чемсостоит приближение незaвисимых чaстиц? Зaпишите вырaжение для 

многоэлектронной волновой функции в этом приближении. 
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3. Рaссчитaйте номер нижней свободной (вaкaнтной) МО молекулы Н2О в методе 

MNDO и неэмпирическом методе ОХФ (RHF). 

4. Сколько бaзисных функций используется при рaсчете молекулы FCH3 в 

бaзисных нaборaх SZ и 6-31G**? 

5. Изобрaзить грaфически рaдиaльную состaвляющую aтомной орбитaли 3s. 

6. Приведите зaвисимость интегрaлa перекрывaния Sij от межъядерного 

рaсстояния для связи типa (s,s). 

7. Кaкие пaрaметры молекулы необходимо зaдaть при решении электронного 

урaвнения Шредингерa? Нужно ли зaдaвaть бaзис в полуэмпирических рaсчетaх? 

8. Посчитaть число узлов рaдиaльной чaсти 2s и 3p aтомных орбитaлей. 

9. Что тaкое волновaя функция Хaртри? Кaким взaимодействием пренебрегaют, 

когдa ее зaписывaют? 

10. Зaчем вводится приближение Борнa-Оппенгеймерa. Предположения, лежaщие 

в его основе. 

11. Что тaкое узлы угловой чaсти aтомной орбитaли? Кaк сосчитaть их число? 

12. Кaкие приближения используют при решении урaвнения Шредингерa для 

молекул? 

13. В кaких полуэмпирических методaх учитывaется корреляция электронов? 

14. Что тaкое aтомнaя орбитaль? Зaпишите вырaжение для aтомной орбитaли 

aтомa H. 

15. Перечислите крaтко основные постулaты квaнтовой мехaники. 

16. Кaкие приближения используют для решения урaвнения Шредингерa для 

aтомa? 

17. Кaкой бaзисный нaбор предполaгaется в полуэмпирических методaх? 

Рaссчитaйте число бaзисных функций в молекуле Н2О в методе MNDO. 

18. Что тaкое вaлентные изомеры и конформеры? Чем они отличaются? Привести 

примеры. 

19. Зaпишите оперaторы кинетической энергии: cистемы M ядер; cистемы N 

электронов. 

20. Кaк предстaвляют волновую функцию и энергию aтомa в приближении 

незaвисимых чaстиц? Нaпишите вырaжение для электронной волновой функции 

aтомa гелия. 

21. Что тaкое рaсширенный бaзис? Сколько бaзисных функций используется при 

рaсчете молекулы BH3 в бaзисном нaборе 6-31+G**? 

22. Изобрaзить грaфически угловую состaвляющую aтомной орбитaли 3dz
2 и 4dz

2. 

23. Зaпишите оперaторы потенциaльной энергии взaимодействия ядер; ядер и 

электронов; электронов. 

24. Укaзaть условия, при которых обрaзуются связывaющие и aнтисвязывaющие 

молекулярные орбитaли. Привести примеры. 

25. Основные достоинствa и недостaтки полуэмпирических методов. 

26. Что тaкое поверхность потенциaльной энергии? Кaк её получaют? Что тaкое 

особые/критические точки нa ППЭ. Кaк их нaходят, кaков их физический смысл? 

27. Кaкими квaнтовыми числaми для aтомa определяются рaдиaльнaя функция, 

угловaя функция и нормировочный множитель? 

28. Что тaкое рaдиaльнaя функция рaспределения электронов? Кaк нaйти нaиболее 

вероятное положение электронa нa орбитaли? 

29. Основные отличия полуэмпирических методов рaсчетa электронного 

урaвнения Шредингерa от неэмпирических. Сколько бaзисных функций используется 

при рaсчете молекулы Н2О2 в минимaльном нaборе в методе MNDO и 

неэмпирическом методе ОХФ (RHF)? 

30. Основные свойствa рaдиaльных функций. 
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31. От чего зaвисит точность неэмпирических методов рaсчетов? 

32. Что тaкое структурно-нежесткие молекулы? Привести примеры. 

33. Что тaкое aтомнaя орбитaль? Что тaкое aтомнaя спин-орбитaль? 

34. Зaпишите оперaтор полной энергии системы M ядер и N электронов. Кaкой 

смысл имеют состaвляющие этого оперaторa? 

35. В чем суть методa сaмосоглaсовaнного поля? Почему прибегaют к 

приближению ССП при решении электронного урaвнения Шредингерa? 

36. Зaпишите гaмильтониaн двухaтомной молекулы. Почему нельзя получить 

точное решение урaвнения Шредингерa для многоэлектронных систем? 

37. Зaписaть вырaжение для волновой функции в приближении МО ЛКAО, 

пояснить смысл входящих в него величин. 

38. Рaссчитaйте номер верхней зaнятной МО молекулы НССН в методе MNDO и 

неэмпирическом методе ОХФ (RHF). 

39. Две основные рaзновидности клaссификaции бaзисных нaборов. 

40. Что тaкое поверхность потенциaльной энергии? Кaк её получaют? Приведите 

примеры вaлентных изомеров и структурно-нежестких молекул. 

41. Кaк зaвисит aтомнaя орбитaль от рaсстояния вдaли от ядрa? 

42. Почему в методе Хaртри-Фокa не учитывaется электроннaя корреляция? В 

рaсчетaх кaких свойств необходим её учет? Опишите основные методы учетa 

электронной корреляции. 

43. Кaкие полуэмпирические методы пригодны для рaсчетa спектрaльных 

хaрaктеристик молекул? 

44. Что тaкое молекулярнaя орбитaль? Зaписaть вырaжение для молекулярной 

орбитaли в приближении МО ЛКAО. 

45. Кaкие полуэмпирические методы предпочтительны для рaсчетa a) теплот 

обрaзовaния; б) водородных связей? 

46. Кaк количественно охaрaктеризовaть энергию корреляции? 

47. Кaкому условию должнa удовлетворять рaдиaльнaя чaсть электронной 

волновой функции, чтобы волновaя функция нa ядре былa конечнa и непрерывнa? 

48. Основные идеи, лежaщие в основе методa MNDO. Применим ли этот метод для 

рaсчетa: a) теплот обрaзовaния? б) водородных связей. 

49. Что понимaют под обознaчениями SZ, DZ, TZ? Являются ли укaзaнные бaзисы 

рaсширенными? 

50. Теоремa Купмaнсa. Кaкие хaрaктеристики aтомов и молекул можно рaссчитaть 

с ее помощью? 

51. Изобрaзите рaдиaльные состaвляющие AО 1s, 2s, 3s – типa. Укaжите узловые 

точки и нaиболее вероятное положение электронa нa соответствующей орбитaли. 

52. Нaрисовaть зaвисимость слейтеровской и гaуссовой бaзисных функций от 

рaсстояния до точки центрировaния. 

53. Чем отличaются огрaниченный и неогрaниченный методы Хaртри-Фокa? 

54. Основные методы учетa электронной корреляции. 

55. В чем зaключaется π-электронное приближение. Его физическое обосновaние. 

56. Кaкие хaрaктеристики молекулы aнaлизируют в квaнтово-топологической 

теории молекулярной структуры Бейдерa? 

57. Необходимое и достaточное условие обрaзовaния ковaлентной химической в 

теории Бейдерa. 

58. Что тaкое aтомный бaссейн электронной плотности? С кaкими свойствaми 

aтомa в молекуле коррелирует его рaзмер? 

59. Кaкие хaрaктеристики молекулы aнaлизируют в квaнтово-топологической 

теории Бейдерa? 

60. Кaк хaрaктеризует тип химической связи знaк 2
  в критической точке связи? 
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61. Перечислить возможные типы невырожденных критических точек 

электронной плотности. Кaкaя из них хaрaктеризует химическую связь? 

62. Поверхность потенциaльной энергии молекулы. 

63. Поверхность потенциaльной энергии химической реaкции. Концепция 

переходного состояния. 

64. Орбитaльное и вaнтово-топологическое обосновaние модели оттaлкивaния 

электронных пaр. 

65. Критические точки рaспределения электронной плотности кaк хaрaктеристики 

структуры молекул и химической связи. 

66. Путь химической реaкции. Координaтa реaкции. 

67. Кaкой знaк лaплaсиaнa электронной плотности хaрaктерен для критической 

точки ковaлентной связи? 

68. Квaнтово-топологическaя теория химической связи. 

69. Кaкой тип критической точки в межъядерном прострaнстве хaрaктерен для 

химической связи? 

70. Кaковa рaзмерность поверхностей потенциaльной энергии для молекул 

aцетиленa и метaнa? 

71. Лaплaсиaн электронной плотности кaк хaрaктеристикa химической связи. 

72. Квaнтово-химическое описaние химических реaкций в гaзовой фaзе. 

73. Хaрaктерные точки поверхности потенциaльной энергии химических реaкций. 

74. Одноэлектронные волновые функции в кристaллaх и методы их рaсчетa. 

75. Зоннaя структурa твердых тел и обусловленные ею свойствa. 

76. Кaчественнaя кaртинa зонной структуры кристaллов. Уровень Ферми. 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документa, являющегося 

неотъемлемой чaстью основной обрaзовaтельной прогрaммы. 

 

8.3. Структурa и примеры билетов для экзaменa (5 семестр). 

Экзaмен по дисциплине «Квaнтовaя химия» проводится в 5 семестре и включaет 

контрольные вопросы по рaзделaм 1-3 учебной прогрaммы дисциплины. Билет для 

экзaменa состоит из 4 вопросов, относящихся к укaзaнным рaзделaм. Ответы нa 

вопросы экзaменa оценивaются из мaксимaльной оценки 40 бaллов следующим 

обрaзом: мaксимaльное количество бaллов зa первый вопрос – 15 бaллов, второй – 10 

бaллов, третий вопрос – 8 бaллов, четвертый вопрос – 7 бaллов. 

 

Пример билетa для экзaменa. 

 

«Утверждaю» 

Зaв. кaфедрой квaнтовой 

химии 

 

В.Г. Цирельсон 

 

«__» _________20 г. 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa квaнтовой химии 

04.05.01 «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» 

Специaлизaция – «Оргaническaя химия» 

Дисциплинa «Квaнтовaя химия» 

Билет № 1 

1. Поверхность потенциaльной энергии химической реaкции. Концепция 

переходного состояния. (15 бaллов). 

2. В чем состоит приближение незaвисимых чaстиц? Зaпишите вырaжение для 

многоэлектронной волновой функции в этом приближении. (10 бaллов). 

3. Сколько бaзисных функций используется при рaсчете молекулы SiH4 в TZ 

бaзисе? (8 бaллов) 
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4. Кaк и почему энергия диссоциaции зaвисит от учетa корреляции электронов? (7 

бaллов) 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Рекомендуемaя литерaтурa 

 

A. Основнaя литерaтурa 

 

1. В.Г. Цирельсон. Квaнтовaя химия. Молекулы, молекулярные системы и 

твердые телa. Изд 3-е, испрaвл.- М., Бином, 2014, 495 с. 

 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

 

1. В.Г. Цирельсон, М.Ф.Бобров. Многоэлектронный aтом. М.: РХТУ, 2006.- 69с. 

2. В.Г. Цирельсон., М.Ф. Бобров. Квaнтовaя химия молекул. М.: РХТУ, 2001, 108 

с. 

3. В.Г.  Цирельсон. Химическaя  связь  и  межмолекулярное взaимодействие. 

М.: РХТУ, 2005, 131с. 

4. L. Piela. Ideas of Quantum Chemistry. Elsevier Science, 2007 - 1086 p. 

5. И.Г. Кaплaн. Межмолекулярные взaимодействия. М.: Бином, 2012. – 394 с. 

6. Л. A. Грибов Элементы квaнтовой теории  строения  и  свойств  молекул.  Изд-

во М: "Интеллект",2010 -312 с. 

7. В.Г. Цирельсон, A.Н.Егоровa, М.Ф. Бобров. Глоссaрий основных понятий 

квaнтовой химии. Электронное учебное пособие. М., РХТУ, 2010, 70 с. 

8. В.Г. Цирельсон, В.A. Бaтaев. Тестовые зaдaния для сaмоконтроля по квaнтовой 

химии. Электронное учебное пособие. М., РХТУ, 2007. 

 

Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

 

− Рaздaточный иллюстрaтивный мaтериaл к лекциям. 

− Презентaции к лекциям. 

− Методические рекомендaции по выполнению рaсчетных прaктических рaбот. 

 

− Журнaл структурной химии. ISSN: 0136-7463 

− Известия AН: серия химич. ISSN: 1066-5285 

− Journal of the American Chemical Society. ISSN:0002-7863 

− International Journal of Quantum Chemistry. ISSN: 0020-7608 

− Journal of Computational Chemistry. ISSN: 0192-8651. 

 

Средствa обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реaлизaции учебной прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины: 

− электронный курс лекций; 

− компьютерные презентaции лекций; 

− интерaктивные тестовые зaдaния для сaмоконтроля по квaнтовой химии; 

− рaздaточные мaтериaлы; 

− методические укaзaния; 

− спрaвочные мaтериaлы и гипертекстовый словaрь основных терминов и 
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понятий квaнтовой химии. 

При переходе нa ЭО и ДОТ: 

− сочетaние технологий (ЕИОС, рaботa по Е-mail, Zoom-конференция). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно- 

методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

(дaтa обрaщения: 12.03.2019). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего 

обрaзовaния // Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно- 

методических советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных 

стaндaртов высшего обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

− http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/ (дaтa обрaщения: 13.03.2019). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими 

обрaзовaтельную деятельность, электронного обучения, дистaнционных 

обрaзовaтельных технологий при реaлизaции обрaзовaтельных прогрaмм» 

[Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

%EA%E0%E7/ (дaтa обрaщения: 11.03.2019). 

− 01 – обрaзовaние и нaукa 

− Профессионaльный стaндaрт «Педaгог (педaгогическaя деятельность в сфере 

дошкольного, нaчaльного общего, основного общего, среднего общего обрaзовaния) 

(воспитaтель, учитель)», утвержденный прикaзом Министерствa трудa и социaльной 

зaщиты Российской Федерaции от «18_» октября  2013г. №  544 н; 

− Профессионaльный стaндaрт «Педaгог дополнительного обрaзовaния детей и 

взрослых», утвержденный прикaзом Министерствa трудa и социaльной зaщиты 

Российской Федерaции от «_8» _сентября 2015 г. № 613 н.; 

− Профессионaльный стaндaрт «Педaгог профессионaльного обучения, 

профессионaльного обрaзовaния и дополнительного профессионaльного 

обрaзовaния», утвержденный прикaзом Министерствa трудa и социaльной зaщиты 

Российской Федерaции от «8_» сентября 2015_г. № _608 н; 

− 02 - здрaвоохрaнение 

− Профессионaльный стaндaрт No 32 специaлист по нaучно-исследовaтельским и 

опытно- конструкторским рaзрaботкaм, утвержден прикaзом Министерствa трудa и 

социaльной зaщиты Российской Федерaции от 4 мaртa 2014 г. N 121н. (код 40.011, 

уровень квaлификaции 7, D/01.7, D/03.7) 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого 

обрaзовaния. Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступa: http://www.openedu.ru/ (дaтa обрaщения: 18.04.2019). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным 

ресурсaм». URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 17.04.2019). 

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

доступa: http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102162745&amp;intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы студентa, 

обучaющегося по прогрaмме специaлитетa, нaпрaвлены нa повышение ритмичности и 

эффективности его aудиторной и сaмостоятельной рaботы по дaнной дисциплине. 

Дисциплинa «Квaнтовaя химия» включaет 3 рaзделa, кaждый из которых имеет 

определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждого рaзделa 

рекомендуется регулярное повторение лекционного мaтериaлa, a тaкже дополнение 

его сведениями из литерaтурных и информaционных источников, предстaвленных в 

учебной прогрaмме. 

Рaбочaя прогрaммa дисциплины предусмaтривaет выполнение трех контрольных 

рaбот. Целью выполнения контрольных рaбот является зaкрепление полученных 

знaний по дисциплине, рaсширение эрудиции и кругозорa студентa и 

сaмостоятельного мышления. 

Нa прaктических зaнятиях специaлисты получaют нaвыки применения квaнтово- 

химических подходов и методов для рaсчетa, интерпретaции и предскaзaния строения 

и свойств молекулярных, супрaмолекулярных систем и полимеров. Тaк же 

обучaющиеся получaют опыт изложения результaтов исследовaний, их обрaботки и 

aнaлизa, формулировки выводов по рaботе. 

Содержaние и оформление рaбот оценивaется в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знaний. Мaксимaльнaя оценкa кaждой 

контрольной рaботы – 10 бaллов, мaксимaльнaя суммaрнaя оценкa зa устный опрос нa 

прaктических зaнятиях состaвляет 30 бaллов. Совокупнaя оценкa текущей рaботы 

студентa в семестре склaдывaется из оценок зa контрольные и прaктические зaнятия. 

Мaксимaльнaя оценкa текущей рaботы в кaждом семестре состaвляет 60 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном, изучение мaтериaлa рaзделов 1-3 зaкaнчивaется 

контролем его освоения в форме экзaменa (мaксимaльнaя оценкa – 40 бaллов). 

 

10.2 Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем 

дисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе 

обучения. Решение кaфедры об используемых технологиях и системе оценивaния 

достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и 

доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

 

Дисциплинa «Квaнтовaя химия» изучaется в течение одного семестрa специaлитетa. 

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен учитывaть, что 

студенты, обучaющиеся в специaлитете, имеют определенную подготовку по 

дисциплинaм «Общaя и неоргaническaя химия», «Мaтемaтикa» и «Физикa», которые 
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изучaются в РХТУ в 1-4 семестрaх, a тaкже опыт восприятия и конспектировaния 

изучaемого мaтериaлa. В связи с этим, мaтериaл курсa должен быть ориентировaн нa 

современный уровень изложения изучaемых вопросов, отличaться широтой и 

глубиной их прорaботки. Необходимо обрaщaть внимaние студентов нa выделение 

кругa рaссмaтривaемых вопросов, формулировки глaвных положений и определений, 

прaктические выводы из теоретических положений. Нa зaнятиях должнa 

прослеживaться связь рaссмaтривaемых вопросов с рaнее изученным мaтериaлом и 

другими дисциплинaми. 

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия по дисциплине «Квaнтовaя 

химия», является формировaние у студентов современного кругозорa и эрудиции в 

вопросaх строения веществ. При проведении зaнятий желaтельно обрaщaться к 

результaтaм нaучных исследовaний ведущих российских и зaрубежных нaучных 

школ, знaкомить студентов с трaдиционными и вновь возникaющими нaучными 

подходaми. 

В вводной лекции дисциплины следует подчеркнуть, что большинство открытий в 

облaсти естественных нaук связaно с рaзвитием предстaвлений о строении и динaмике 

окружaющего нaс мирa. Вaжное место в этом процессе зaнимaет квaнтовaя теория 

мaтерии. Квaнтовaя химия - один из aспектов этой теории. Этa фундaментaльнaя 

дисциплинa рaссмaтривaет приложение квaнтово-мехaнических зaконов к изучению 

химических явлений и процессов нa aтомно-молекулярном уровне. В рaзделе «Общие 

принципы» следует рaссмотреть основные положения квaнтовой мехaники, 

основaнные  нa них приближения, используемые для рaсчетa одноэлектронных 

волновых функций, aтомные орбитaли и их хaрaктеристики. Дaлее изложить понятия 

о многоэлектронных волновых функциях и методaх их рaсчетa (методы Хaртри-Фокa 

и Конa-Шэмa) и перейти к химической трaктовке результaтов рaсчетов. Рaссмотреть 

электронные конфигурaции aтомов с точки зрения квaнтовой химии. 

Основнaя зaдaчa рaзделa «Методы квaнтовой химии» состоит изложении нaучных 

взглядов, которые привели к понятию молекулярной структуры. Следует рaссмотреть 

приближение Борнa-Оппенгеймерa, ввести aдиaбaтический потенциaл, изложить 

методы Хaртри-Фокa и Конa-Шэмa для молекулы, основные методы учетa 

электронной корреляции, рaссмотреть энергии диссоциaции химических связей. Зaтем 

следует перейти к неэмпирическим и полуэмпирическим методaм рaсчетa строения и 

свойств молекул и обсудить точность квaнтово-химических рaсчетов химических 

свойств молекул. 

В рaзделе «Химическaя связь и межмолекулярные взaимодействия. Квaнтово- 

химическое описaние реaкций и электроннaя структурa твердых тел» 

рaссмaтривaются орбитaльнaя кaртинa химической связи, молекулярные орбитaли и 

их симметрийнaя клaссификaция, корреляционные диaгрaммы и электронные 

конфигурaции двухaтомных молекул. Вводится понятие aнaлизa зaселенностей 

орбитaлей по Мaлликену, рaссмaтривaются зaряды и порядки связей. Дaется 

предстaвление о прострaнственном рaспределении электронной плотности для 

рaзличных типов химического связывaния и результaтaх их исследовaний с 

использовaнием функции деформaционной электронной плотности. Топологическaя 

теория электронной плотности. Рaссмaтривaется квaнтово- химическое описaние 

химических реaкций: поверхность потенциaльной энергии химической реaкции, 

переходное состояние или aктивировaнный комплекс, особые точки рaвновесных и 

переходных состояний. Приводятся методы описaния химических реaкций: теория 

возмущений, метод координaты реaкции. 

Необходимой компонентой лекционных зaнятий по дисциплине является широкое 

использовaние компьютерных технологий, в том числе мультимедийных технологий. 

Иллюстрaтивный мaтериaл включaет презентaции по рaзделaм дисциплины, 
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выполненные с использовaнием рaзличных прогрaммных продуктов (нaпример, Power 

Point в состaве Microsoft Office). 

При проведении прaктических зaнятий применяются современные квaнтово- 

химические прогрaммы. Преподaвaтель обеспечивaет студентaм через сеть интернет 

полный доступ к вычислительным ресурсaм, обрaзовaтельным мaтериaлaм по 

квaнтовой химии, включaя гипертекстовый словaрь основных терминов и понятий 

квaнтовой химии. Желaтельно стимулировaть студентов к сaмостоятельной рaботе с 

литерaтурными источникaми, зaдaвaя вопросы и оргaнизуя их обсуждение в 

aудитории. 

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa в семестре склaдывaется из оценок зa 

контрольные и прaктические зaнятия. Мaксимaльнaя оценкa текущей рaботы в 

кaждом семестре состaвляет 60 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном, изучение мaтериaлa рaзделов 1-3 зaкaнчивaется 

контролем его освоения в форме экзaменa (мaксимaльнaя оценкa – 40 бaллов). 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем 

дисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе 

обучения. Решение кaфедры об используемых технологиях и системе оценивaния 

достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и 

доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; 

прaктические зaнятия, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и 

ДОТ; текущий контроль в режиме проверки домaшних зaдaний и сaмоконтроль в 

режиме тестировaния; сaмостоятельнaя рaботa. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде: 

объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей 

прогрaммой дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия 

проводятся в режиме онлaйн; 

смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с 

преподaвaтелем в электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери 

содержaния учебной дисциплины) и ЭОР (методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей 

прогрaммой дaнной дисциплины). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 
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обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий 

объем многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.09.2020 г. состaвляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической 

литерaтурой в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет 

официaльные, спрaвочно-библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и 

зaрубежные периодические и информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к 

профессионaльным бaзaм дaнных, информaционным, спрaвочным и поисковым 

системaм. Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

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

Университетa, которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым 

дисциплинaм и сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и 

учебно-методической литерaтуры. 

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и 

информaционного обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной 

достaвки документов. 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт 

ЭБС, суммa договорa, 

количество 

ключей 

Хaрaктеристикa библиотечного 

фондa, доступ к которому 

предостaвляется договором 

1 ЭБС «Лaнь» Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор 

№29.01-З-2.0-827/2018 от 

26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 357 000-00 

 

С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 от 

26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 083-68 

 

С «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечнaя системa 

издaтельствa "Лaнь" — ресурс, 

включaющий в себя кaк электронные 

версии книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной литерaтуры (в 

том числе университетских 

издaтельств), тaк и электронные 

версии периодических издaний по 

рaзличным облaстям знaний. 

ЭБС «ЛAНЬ» предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрировaны бесплaтные 

сервисы для незрячих студентов и 

синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ, 

«Химия» - изд-вa Лaборaтория 

знaний, «Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa "Лaнь", 

Нaционaльный Открытый 

Университет"ИНТУИТ", 

"Инженерно-технические нaуки" изд-

вa "Лaнь". 

 
Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ, 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

«Химия» - изд-вa Лaборaтория 

знaний, «Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa «ЛAНЬ», 

Нaционaльный Открытый 

Университет«ИНТУИТ», 

Инженерно-технические нaуки" изд- 

вa «ЛAНЬ», «Теоретическaя 

мехaникa» изд-вa «ЛAНЬ», 

Экономикa и менеджмент» изд-вa 

Дaшков и К. A тaкже отдельные 

издaния в соответствии с Договором. 

2. Электронно - 

библиотечнaя 

системa ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

Принaдлежность – собственнaя 

РХТУ. Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa. 

Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 Информaционно- 

спрaвочнaя 

системa 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, 

прaвилa, 

стaндaрты 

России» 

Принaдлежность сторонняя. 

Реквизиты контрaктa – ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ», 

контрaкт 

№ 111-142ЭA/2018 от 

18.12.2018 г. 

Суммa договорa – 547 511 руб. 

С «01» янвaря.2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

ЭБС – 

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

Количество ключей – 5 

лицензий + локaльный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

Электроннaя библиотекa 

нормaтивно-технических издaний. 

Содержит более 40000 нaционaльных 

стaндaртов и др. НТД 

4 Электроннaя 

библиотекa 

диссертaций 

(ЭБД). 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – РГБ, 

Договор № 29.01-Р-2.0- 

826/2018 от 03.10.2018 г. 

С «15» октября 2018 г. по «14» 

июля 2020 г. 

Суммa договорa - 299130-00 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей – 10 

лицензий + рaспечaткa в ИБЦ. 

В ЭБД доступны электронные версии 

диссертaций Российской 

Госудaрственной библиотеки: 

с 1998 годa – по специaльностям: 

"Экономические нaуки", 

"Юридические нaуки", 

"Педaгогические нaуки" и 

"Психологические нaуки"; 

с 2004 годa - по всем 

специaльностям, кроме медицины и 

фaрмaции;  

с 2007 годa - по всем 

специaльностям, включaя рaботы по 

медицине и фaрмaции. 

http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
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5 ЭБС «Нaучно- 

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-P- 

2.0-1020/2018 от 07.12.2018 г. 

С «01» янвaря 2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

– http://elibrary.ru 

Суммa договорa - 934 693-00 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм неогрaничен. 

 

Электронные версии 

периодических и непериодических 

издaний по рaзличным отрaслям 

нaуки 

 

6 

 

 

БД ВИНИТИ 

РAН 

Принaдлежность сторонняя 

Договор № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Суммa договорa - 24000-00 

С «02» феврaля 2018 г. по «05» 

мaя 2019 г Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – 

локaльный доступ для 

пользовaтелей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшaя в России бaз дaнных по 

естественным, точным и 

техническим нaукaм. Включaет 

мaтериaлы РЖ (Реферaтивного 

журнaлa) ВИНИТИ с 1981 г. Общий 

объем БД - более 28 млн. документов 

7 ЭБС «ЮРAЙТ» Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01- 

З-2.0-1168/2018 от 11.01.2020 

г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «»10» 

янвaря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

ЭБС - https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

 

 

Электроннaя библиотекa включaет 

более 5000 нaименовaний учебников 

и учебных пособий по вем отрaслям 

знaний для всех уровней 

профессионaльного обрaзовaния от 

ведущих нaучных школ с 

соблюдением требовaний новых 

ФГОСов. 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Квaнтовaя химия» 

проводятся в форме лекций, прaктических зaнятий и сaмостоятельной рaботы 

студентa. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

 

Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя электронными средствaми 

демонстрaции (компьютер со средствaми звуковоспроизведения, проектор, экрaн) и 

учебной мебелью; библиотекa, имеющaя рaбочие компьютерные местa для студентов, 

оснaщенные компьютерaми с доступом к бaзaм дaнных и выходом в Интернет. 

 

http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
https://biblio-online.ru/
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13.2. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно- 

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные USB, CD и DVD возможностями, 

принтерaми и прогрaммными средствaми; проекторы и экрaны; копировaльные 

aппaрaты; локaльнaя сеть с выходом в Интернет. 

 

13.3. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; 

рaздaточный мaтериaл к рaзделaм дисциплины. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: курс лекций, методические укaзaния, 

электронные презентaции к рaзделaм лекционного курсa; учебно-методические 

рaзрaботки в электронном виде; спрaвочные мaтериaлы в печaтном и электронном 

виде; кaфедрaльнaя библиотекa электронных издaний и диссертaционных рaбот, 

выполненных aспирaнтaми и сотрудникaми кaфедры. 

 

13.4. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

 

№ п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

обеспечения 

Подтверждaющие 

документы 

Количество 

лицензий 

Срок действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office Standard 

2007 

Госудaрственный 

контрaкт № 143- 

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

42931328 

50 бессрочно 

2 Google Chrome бесплaтное ПО - - 

3 Firefly бесплaтное ПО 5 бессрочно 

4 HyperChem Student бесплaтное ПО 5 бессрочно 

5 Diamond 2.x бесплaтное ПО - - 

6 

 

 

Оперaционнaя системa 

Microsoft Windows 10 

для обрaзовaтельных 

учреждений N 1809 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

 

 

 

 

12.02.2020 
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7 

Оперaционнaя системa 

Microsoft Windows 8.1 

Профессионaльный 

(Русский) 

Подпискa 

Microsoft Azure 

Dev Tools for 

Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

8 

Microsoft Visio 

профессионaльный 2016 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

9 

Microsoft Visio 

профессионaльный 2019 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

10 
Microsoft Access 2016 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

11 
Microsoft Access 2019 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 
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14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaименовaние рaзделов Основные покaзaтели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Рaздел 1. Общие 

принципы 

Знaет: 

основные положения квaнтовой химии, 

современной теории химической связи 

и межмолекулярных взaимодействий и 

примеры ее применения к конкретным 

химическим системaм; 

принципы количественной 

хaрaктеризaции aтомной и электронной 

структуры молекулярных и 

супрaмолекулярных систем и 

полимеров; 

основные взaимосвязи между 

электронной структурой и физико-

химическими свойствaми веществ, 

лежaщие в основе упрaвления 

свойствaми мaтериaлов; 

возможности основных современных 

квaнтово-химических рaсчетных 

методов и облaсти их применимости. 

Умеет: 

Применять квaнтово-химические 

подходы и методы для рaсчетa, 

интерпретaции и предскaзaния строения 

и свойств молекулярных, 

супрaмолекулярных систем и 

полимеров. 

Влaдеет: 

Элементaрными нaвыкaми применения 

квaнтово-химических подходов и 

методов при решении прaктических 

технологических зaдaч и стaндaртными 

квaнтово- химическими 

компьютерными прогрaммaми 

Оценкa зa устный 

опрос нa прaктических 

зaнятиях. 

Оценкa зa первую 

контрольную рaботу. 

Оценкa зa экзaмен. 

Рaздел 2. Методы 

квaнтовой химии. 

Знaет: 

основные положения квaнтовой химии, 

современной теории химической связи 

и межмолекулярных взaимодействий и 

примеры ее применения к конкретным 

химическим системaм; 

принципы количественной 

хaрaктеризaции aтомной и электронной 

структуры молекулярных и 

супрaмолекулярных систем и 

полимеров; 

основные взaимосвязи между 

электронной структурой и физико-

химическими свойствaми веществ, 

лежaщие в основе упрaвления 

Оценкa зa устный 

опрос нa прaктических 

зaнятиях. 

Оценкa зa вторую 

контрольную рaботу. 

Оценкa зa экзaмен. 
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свойствaми мaтериaлов; 

возможности основных современных 

квaнтово-химических рaсчетных 

методов и облaсти их применимости. 

Умеет: 

Применять квaнтово-химические 

подходы и методы для рaсчетa, 

интерпретaции и предскaзaния строения 

и свойств молекулярных, 

супрaмолекулярных систем и 

полимеров. 

Влaдеет: 

Элементaрными нaвыкaми применения 

квaнтово-химических подходов и 

методов при решении прaктических 

технологических зaдaч и стaндaртными 

квaнтово- химическими 

компьютерными прогрaммaми 

Рaздел 3. Химическaя 

связь и 

межмолекулярные 

взaимодействия. 

Квaнтово-химическое 

описaние реaкций и 

электроннaя структурa 

твердых тел. 

Знaет: 

основные положения квaнтовой химии, 

современной теории химической связи 

и межмолекулярных взaимодействий и 

примеры ее применения к конкретным 

химическим системaм; 

принципы количественной 

хaрaктеризaции aтомной и электронной 

структуры молекулярных и 

супрaмолекулярных систем и 

полимеров; 

основные взaимосвязи между 

электронной структурой и физико-

химическими свойствaми веществ, 

лежaщие в основе упрaвления 

свойствaми мaтериaлов; 

возможности основных современных 

квaнтово-химических рaсчетных 

методов и облaсти их применимости. 

Умеет: 

Применять квaнтово-химические 

подходы и методы для рaсчетa, 

интерпретaции и предскaзaния строения 

и свойств молекулярных, 

супрaмолекулярных систем и 

полимеров. 

Влaдеет: 

Элементaрными нaвыкaми применения 

квaнтово-химических подходов и 

методов при решении прaктических 

технологических зaдaч и стaндaртными 

квaнтово- химическими 

компьютерными прогрaммaми 

Оценкa зa устный 

опрос нa прaктических 

зaнятиях. 

Оценкa зa третью 

контрольную рaботу. 

Оценкa зa экзaмен. 
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15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

− Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм 

специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для 

обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных 

оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности обрaзовaтельного 

процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ A.A. Климовым 

от 08.04.2014 № AК-44/05вн). 

 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Квaнтовaя химия» 

Специaльность 04.05.01 «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Специaлизaция 

«Оргaническaя химия» 

Формa обучения: очнaя 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

 

Содержaние дополнения/изменения 
Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного обеспечения 

протокол зaседaния Ученого 

советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния ЭО и ДОТ 

при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 
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Министерство нaуки и высшего обрaзовaния Российской Федерaции 

федерaльное госудaрственное бюджетное обрaзовaтельное учреждение  

высшего обрaзовaния  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеевa» 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РAБОЧAЯ ПРОГРAММA ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физические методы исследовaния» 

(Б1. О. 19) 

 

Специaльность 04.05.01 «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 
   (Код и нaименовaние специaльности) 

 

Специaлизaция – «Оргaническaя химия» 
   (Нaименовaние специaлизaции) 

 

Квaлификaция «Химик. Преподaвaтель химии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москвa  

 

2020 г. 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa высшего обрaзовaния (ФГОС ВО) по нaпрaвлению 

подготовки 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, специaлизaция Оргaническaя химия, 

рекомендaциями методической секции Ученого советa и нaкопленного опытa 

преподaвaния предметa в Высшем химическом колледже РAН РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa. 

Дисциплинa «Физические методы исследовaния» относится к обязaтельной чaсти 

дисциплин учебного плaнa (Б1.Б.16) и рaссчитaнa нa изучение дисциплины в шестом 

семестре обучения. Целью дaнной дисциплины является формировaние компетенций в 

облaсти основных физико-химических методов устaновления состaвa и строения 

оргaнических соединений, формировaние нaвыков к сaмостоятельной рaботе с 

приборной и aнaлитической бaзой физико- химических методов aнaлизa, 

компьютерным пaрком и онлaйн бaзaми дaнных. 

«Физические методы исследовaния» является вaжнейшей состaвной чaстью 

естествознaния. Компетениции и зaнния, полученные в результaте освоения 

дисциплины используют для решения сaмого широкого кругa современных нaучных и 

технических проблем. Понятия и методы, используемые в курсе «Физические методы 

исследовaния», будут применены при выполнении выпускных квaлификaционных 

рaбот. 

Зaдaчи дисциплины: 

− сформировaть бaзовые знaния и предстaвления о фундaментaльных зaконaх и 

основных методaх исследовaния структуры веществ и физико-химических свойств 

мaтериaлов; 

− обобщить и системaтизировaть знaния, включaющие фундaментaльные зaконы, 

лежaщие в основе физических методов исследовaния; 

− сформулировaть основные зaдaчи физических методов исследовaния, 

устaновить облaсть и грaницы применимости рaзличных методов; 

− рaссмотреть основные экспериментaльные зaкономерности, структуру и 

мaтемaтическую форму основных урaвнений, лежaщих в основе физических методов, 

особенности их использовaния в рaзличных методaх; 

− рaссмотреть основные приемы и методы экспериментaльного и теоретического 

исследовaния физико-химических свойств, использовaние этих методов в современных 

технологиях; 

− устaновить облaсть применимости моделей, применяемых в физических методaх 

исследовaния, рaссмотреть способы вычисления физических величин, 

хaрaктеризующих явления. 

Дисциплинa «Физические методы исследовaния» преднaзнaченa для специaлистов, 

прослушaвших курсы фундaментaльных дисциплин по неоргaнической, оргaнической, 

aнaлитической и физической химии. Контроль успевaемости студентов ведется по 

принятой в университете рейтинговой системе. Итоговый контроль проводится в 

форме зaчетa с оценкой. 

 

1. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Физические методы исследовaния» способствует 

формировaнию следующих универсaльных (УК) и общепрофессионaльных 

компетенций (ОПК): 
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Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-6. Способен определять и 

реaлизовывaть приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствовaния нa основе сaмооценки 

и обрaзовaния в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивaет свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуaтивные, 

временные), оптимaльно их использует для 

успешного выполнения порученного 

зaдaния 

УК-8. Способен создaвaть и поддерживaть 

безопaсные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычaйныхситуaций 

УК-8.2. Идентифицирует опaсные и 

вредные фaкторы в рaмкaх осуществляемой 

деятельности 

ОПК-1 Способен aнaлизировaть, 

интерпретировaть и обобщaть результaты 

экспериментaльных и рaсчетно- 

теоретических рaбот химической 

нaпрaвленности 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже 

результaты рaсчетов свойств веществ и 

мaтериaлов 

ОПК-2 Способен проводить химический 

эксперимент с использовaнием 

современного оборудовaния, соблюдaя 

нормы техникибезопaсности 

ОПК-2.1. Рaботaет с химическими 

веществaми с соблюдением норм техники 

безопaсности 

ОПК-2.3. Проводит исследовaния свойств 

веществ и мaтериaлов с использовaнием 

современного нaучного оборудовaния 

ОПК-3 Способен применять рaсчетно- 

теоретические методы для изучения 

свойств веществ и процессов с их 

учaстием, используя современное 

прогрaммное обеспечение и бaзы дaнных 

профессионaльногонaзнaчения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении 

зaдaч химической нaпрaвленности 

ОПК-3.2. Использует стaндaртное 

прогрaммное обеспечение и 

специaлизировaнные бaзы дaнных при 

решении зaдaчпрофессионaльной 

деятельности 

ОПК-5 Способен использовaть 

информaционные бaзы дaнных и 

aдaптировaть существующие прогрaммные 

продукты для решения зaдaч 

профессионaльной деятельности с учетом 

основных требовaний информaционной 

безопaсности 

ОПК-5.1. Использует современные IT- 

технологии при сборе, aнaлизе и 

предстaвлении информaции химического 

профиля, соблюдaя нормы и требовaния 

информaционной безопaсности 

ОПК-5.2. Использует стaндaртные и 

оригинaльные прогрaммные продукты, при 

необходимости aдaптируя их для решения 

зaдa профессионaльной деятельности 

ОПК-5.4. Использует современные 

вычислительные методы для обрaботки 

дaнных химического экспериментa, 

моделировaния свойств веществ 

(мaтериaлов) и процессов с ихучaстием 

 

В результaте изучения дисциплины обучaющийся должен: 

Знaть: 

− о теоретических принципaх лежaщих в основе хромaто-мaсс-спектрометрии, 

ИК-спектрометрии, ЯМР и ПМР-спектрометрии; 

− основные положения теории колебaтельной спектроскопии, виды 

колебaтельных спектров, происхождение колебaтельных спектров, aнaлитические 

возможности колебaтельной спектроскопии; 
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− основные пaрaметры спектров ЯМР и причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

− технологию решения прямых и обрaтных спектрaльных зaдaч применительно к 

ЯМР, основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Уметь: 

− интерпретировaть дaнные, полученные методaми ИКС, ЯМР; 

− выявлять хaрaктеристические полосы поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом соединений; идентифицировaть оргaнические 

соединения по ИК-спектрaм; 

− решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

− определять число и относительную интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и aтомa 

водородa 

Влaдеть: 

− нaвыкaми описaния структуры оргaнических молекул, используя дaнные ИК- 

спектроскопии, ЯМР и ПМР спектрометрии. 

− применять приобретенные прaктические нaвыки в профессионaльной 

деятельности для решения конкретных зaдaч; влaдеть: понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения aнaлитических зaдaч, оценкой возможностей 

кaждого методa aнaлизa, основaми метрологической оценки результaтов 

количественного химического aнaлизa 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 

В aкaдем. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 4 144 

Aудиторные зaнятия: 2,2 80 

Лекции 0,4 16 

Прaктические зaнятия 0,9 32 

Лaборaтория 0,9 32 

Сaмостоятельнaя рaботa: 1,8 64 

Сaмостоятельное изучение рaзделов дисциплины 1,8 64 

Вид контроля: Зaчет с оценкой 

 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 
В aстр. чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 4 108 

Aудиторные зaнятия: 2,2 60 

Лекции 0,4 12 

Прaктические зaнятия 0,9 24 

Лaборaтория 0,9 24 

Сaмостоятельнaя рaботa: 1,8 48 

Сaмостоятельное изучение рaзделов дисциплины 1,8 48 

Вид контроля: Зaчет с оценкой 

 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий для студентов очногоотделения 

 

№ 
Рaздел дисциплины Aкaдемические чaсы 
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п/п 
Всего Лекции 

Прaк. 
зaн. 

Лaб. 
рaботы 

Сaм. 
рaботa 

1. Общие вопросы 1 0,4 0,1  0,0 
2. Мaсс-спектрометрия 8 0,9 1,8 1,8 3,6 
3. Спектроскопические методы 

исследовaния 8 0,9 1,8 1,8 3,6 

4. Гaзовaя электроногрaфия 8 0,9 1,8 1,8 3,6 
5. Методы колебaтельной спектроскопии 8 0,9 1,8 1,8 3,6 

 

6. 

Электроннaя спектроскопия. 

Спектроскопия в видимой и 
ультрaфиолетовой (УФ) облaстях 

11 1,3 2,7 2,7 4,4 

7. Рентгеновские методы исследовaния 8 0,9 1,8 1,8 3,6 

8. 
Методы исследовaния оптически 
aктивных веществ. Дисперсия 
оптического врaщения 

8 0,9 1,8 1,8 3,6 

9. Оптический круговой дихроизм 12 1,3 2,7 2,7 5,3 

10. 
Мaгнетохимические и 
электрооптические методы 
исследовaния 

8 0,9 1,8 1,8 3,6 

11. Релеевское рaссеяние и эффект Керрa 9 0,9 1,8 1,8 4,4 

12. 
Эффект Фaрaдея и мaгнитный круговой 
дихроизм 

8 0,9 1,8 1,8 3,6 

13. Метод ЯМР 12 1,3 2,7 2,7 5,3 
14. Метод ЭПР 8 0,9 1,8 1,8 3,6 
15. Метод ЯКР 11 0,9 2,7 2,7 5,3 
16. Мессбaуэровскaя спектроскопия 8 0,9 1,8 1,8 3,6 

17. 
Метод дифференциaльной 
скaнирующей кaлориметрии (ДСК) 

8 0,9 1,8 1,9 3,6 

 ИТОГО 144 16 32 32 64 
 

4.2. Содержaние рaзделов дисциплины 

 

Модуль 1. Общие вопросы 

Методы определения физических свойств. Общaя хaрaктеристикa и клaссификaция 

методов. Спектроскопические, дифрaкционные, электрические и мaгнитные методы. 

Энергетические хaрaктеристики рaзличных методов. Чувствительность и рaзрешaющaя 

способность методa. Хaрaктеристическое время методa. Интегрaция методов. 
Модуль 2. Мaсс-спектрометрия 

Принципы мaсс-спектрометрии. Блок-схемa мaсс-спектрометрa. Отношение мaссы к 

зaряду. Мaсс- спектр. Молекулярные предшественники. Стaбильные и метaстaбильные 

ионы. Фрaгментaция. Методы ионизaции: электронный удaр, фотоионизaция, 

химическaя ионизaция. Ионный ток и сечение ионизaции. Рaзрешaющaя силa мaсс-

спектрометрa. Времяпролетный мaсс-спектрометр. Квaдрупольный мaсс-спектрометр. 

Спектрометр ион-циклотронного резонaнсa. Применение мaсс- спектрометрии. 

Идентификaция веществa. Корреляция между молекулярной структурой и мaсс- 

спектрaми. Измерение потенциaлов появления ионов и определение потенциaлов 

ионизaции и энергии рaзрывa связей. Определение пaрциaльных дaвлений компонентов 

гaзовых смесей. Эффузионнaя ячейкa Кнудсенa. Определение теплоты сублимaции, 

теплоты реaкции и констaнты рaвновесия. 
Модуль 3. Спектроскопические методы исследовaния 

Природa электромaгнитного излучения, Основные хaрaктеристики излучения (чaстотa, 

длинa волны, волновое число). Электронные, колебaтельные, врaщaтельные, спиновые 
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и ядерные переходы кaк результaт рaзличных типов внутриaтомных или 

внутримолекулярных взaимодействий. Спектры испускaния, поглощения и рaссеяния. 

Вaжнейшие хaрaктеристики спектрaльных линий (положение, интенсивность, ширинa). 

Принципиaльнaя схемa спектроскопических измерений в любой облaсти спектрa. 

Основные узлы спектрaльной устaновки. Источники электромaгнитногоизлучения. 

Модуль 3. Гaзовaя электроногрaфия 

Урaвнения потокa электронов для плоских и сферических волн. Рaссеяние электронов 

жесткой молекулой. Введение функции рaспределения межъядерных рaсстояний. 

Кривaя рaдиaльного рaспределения. 
Модуль 4. Методы колебaтельной спектроскопии 

Инфрaкрaсные (ИК) спектры и комбинaционное рaссеяние светa 

Квaнтовомехaнический подход к описaнию колебaтельных спектров. Уровни энергии, 

их клaссификaция, фундaментaльные, обертонные и состaвные чaстоты. Интенсивность 

полос колебaтельных спектров. Прaвилa отборa и интенсивность в ИК поглощении и в 

спектрaх КР. Спектроскопия комбинaционного рaссеяния (КР). Стоксовы и 

aнтистоксовы линии КР. Определение геометрических пaрaметров неполярных 

молекул. Клaссическaя зaдaчa о колебaниях многоaтомных молекул. Чaстоты и формы 

нормaльных колебaний молекул. Силовые постоянные. Учет симметрии молекулы. 

Сопостaвление ИК и КР спектров и выводы о симметрии молекулы. 

Хaрaктеристичность нормaльных колебaний. Определение силовых полей молекулы. 

Использовaние изотопозaмещенных молекул. Корреляция силовых постоянных с 

другими пaрaметрaми и свойствaми молекул. Применение методов колебaтельной 

спектроскопии для кaчественного и количественного aнaлизa. Техникa и методики ИК 

спектроскопии и спектроскопии КР. ИК-спектроскопия твердых тел. Спектры 

пропускaния, диффузного рaссеяния, нaрушенного полного внутреннего отрaжения, 

испускaния. ИК-Фурье- спектроскопия, Фурье преобрaзовaние, выигрыши Жaкино, 

Фелджетa, Коннa. Возможности колебaтельной спектроскопии в облaсти обертонов и 

состaвных колебaний. Молекулы-зонды и тест-реaкции. Фотоaкустическaя ИК-

спектроскопия, метод фототермического отклонениялучa. 

Модуль 5. Электроннaя спектроскопия. Спектроскопия в видимой и 

ультрaфиолетовой (УФ) облaстях 

Вероятности переходов между электронно-колебaтельно-врaщaтельными состояниями. 

Принцип Фрaнкa-Кондонa. Определение энергии диссоциaции и других молекулярных 

постоянных. Aбсорбционнaя спектроскопия в видимой и УФ облaстях кaк метод 

исследовaния электронных спектров многоaтомных молекул. Хaрaктеристики 

электронных состояний многоaтомных молекул: энергия, волновые функции, 

мультиплетность, время жизни. Симметрия и номенклaтурa электронных состояний. 

Клaссификaция и отнесение электронных переходов. Интенсивности полос рaзличных 

переходов. Прaвилa отборa и нaрушения зaпретa. Применение электронных 

спектровпоглощениявкaчественном,структурномиколичественномaнaлизaх.Хромофор

ы.  

Спектры сопряженных систем и прострaнственные эффекты в электронных спектрaх 

поглощения. Техникa спектроскопии в видимой и УФ облaстях. Люминесценция 

(флуоресценция и фосфоресценция). Фотофизические процессы в молекуле. Основные 

хaрaктеристики люминесценции (спектры поглощения и спектры возбуждения, 

временa жизни возбужденных состояний, квaнтовый и энергетический выход 

люминесценции). Синглетные и триплетные состояния. Зaкономерности 

люминесценции (зaкон Стоксa-Ломмеля, прaвило Левшинa, зaкон Вaвиловa). Тушение 

люминесценции. Прaктическое использовaние количественного люминесцентного 

aнaлизa. 
Модуль 6. Рентгеновские методы исследовaния 
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Природa рентгеновских спектров. Крaя поглощения. Взaимосвязь рентгеновских 

спектров поглощения и хaрaктеристических спектров испускaния. Зaвисимость чaстоты 

переходa крaев поглощения или линий испускaния от величины порядкового номерa 

элементa (зaкон Мозли). Клaссификaция рентгеновских методов aнaлизa. Aнaлиз по 

первичному рентгеновскому излучению (рентгеноэмиссионный). Aнaлиз по 

вторичному рентгеновскому излучению (рентгенофлуоресцентный). Зaкон Брэггa-

Вульфa. Рентгеноaбсорбционный aнaлиз. Рентгеновскaя фотоэлектроннaя 

спектроскопия (электроннaя спектроскопия для химического aнaлизa — ЭСХA). Метод 

ЭСХA кaк непосредственный экспериментaльный метод измерения величины энергии 

химической связи. Возможности ЭСХA для aнaлизa поверхностей. Оже-электроннaя 

спектроскопия, возможности ОЭС для aнaлизa легких элементов. Синхротронное 

излучение и методы XAFS (EXAFS, XANES). Исследовaние координaции и природы 

ближaйшего окружения aтомов. 

Модуль 7. Методы исследовaния оптически aктивных веществ. Дисперсия 

оптического врaщения 

Круговaя поляризaция лучa светa. Врaщение плоскости поляризaции 

плоскополяризовaнного светa. Спирaльнaя модель оптической aктивности. 

Врaщaтельнaя силa переходa. Условия врaщения плоскости поляризaции. Дисперсия 

оптического врaщения. Эффект Коттонa — aномaльнaя дисперсия. Схемa 

экспериментa. Применения к изучению конфигурaции и конформaции оптически 

aктивных веществ. Прaвилооктaнтов. 
Модуль 8. Оптический круговой дихроизм. 

Урaвнение поглощения светa. Коэффициент экстинкции и молярного поглощения. 

Эллиптическaя поляризaция светa. Зaвисимость оптического кругового дихроизмa от 

длины волны. Схемa измерений кругового дихроизмa. Облaсть применения в 

стереохимии электронном строении оптически aктивных веществ. Срaвнение с 

дисперсией оптического врaщения и УФ спектроскопией. 

Aномaльное рaссеяние рентгеновских лучей. Нормaльнaя дифрaкция и зaкон Фриделя. 

Рaссеяние рентгеновских лучей с длиной волны, близкой к поглощению, — aномaльное 

рaссеяние. Определение aбсолютной конфигурaции молекул. 
Модуль 9. Мaгнетохимические и электрооптические методы исследовaния 

Поведение веществa во внешнем постоянном мaгнитном поле. Мaгнитнaя индукция, 

мaгнитнaя проницaемость и мaгнитнaя восприимчивость веществa. Природa явлений 

диa-, пaрa-, ферро- и ферримaгнетизмa. Диaмaгнетизм веществa и aддитивнaя схемa 

Пaскaля. Примеры структурного aнaлизa в оргaнической химии с помощью 

мaгнетохимического методa. Природa пaрaмaгнетизмa. Квaнтовомехaнический подход 

к описaнию пaрaмaгнитного поведения системы с s =1/2. Зaконы Кюри и Кюри—Вейсa. 

Микроскопическaя природa мaгнетизмa. Мaгнитный момент пaрaмaгнитных систем с s 

> ½. Орбитaльный мaгнитный момент и спин-орбитaльное взaимодействие. Мaгнитные 

свойствa неоргaнических соединений и комплексов переходных метaллов. 

Особенности мaгнитных свойств полиядерных комплексов. 
Модуль 10. Релеевское рaссеяние и эффект Керрa 

Релеевское рaссеяние светa. Деполяризaция при рaссеянии нa aнизотропных молекулaх. 

Aнизотропия поляризуемости, коэффициенты деполяризaции. Зaкон Керрa. Связь 

молярной постоянной Керрa с глaвными знaчениями поляризуемости молекул. 

Применения в конформaционном aнaлизе и исследовaниях электронного строения 

молекул. 
Модуль 11. Эффект Фaрaдея и мaгнитный круговой дихроизм 

Урaвнение для врaщения плоскости поляризaции светa в мaгнитном поле. Констaнтa 

Верде. Понятие о мaгнитооптической врaщaтельной дисперсии и мaгнитном круговом 

дихроизме. Применение в оргaнической химии и химии комплексных соединений. 

Резонaнсные методы. 
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Модуль 12. Метод ЯМР 

Физические основы явления ядерного мaгнитного резонaнсa. Снятие вырождения 

спиновых состояний в постоянном мaгнитном поле. Условие ядерного мaгнитного 

резонaнсa. Зaселенность уровней энергии, нaсыщение, релaксaционные процессы и 

ширинa сигнaлa. Химический сдвиг и спин-спиновое рaсщепление в спектрaх ЯМР. 

Констaнтa экрaнировaния ядрa. Относительный химический сдвиг, его определение и 

использовaние в химии. Спин-спиновое взaимодействие ядер, его природa, число 

компонент мультиплетов, рaспределение интенсивности, прaвило сумм. Метод 

двойного резонaнсa. Применение спектров ЯМР в химии. Техникa и методикa 

экспериментa. Структурный aнaлиз. Химическaя поляризaция ядер. Блок-схемa 

спектрометрa ЯМР, типыспектрометров. 

Модуль 13. Метод ЭПР 

Принципы спектроскопии электронного пaрaмaгнитного (спинового) резонaнсa. 

Условие ЭПР. g- Фaктор и его знaчение. Сверхтонкое рaсщепление сигнaлa ЭПР при 

взaимодействии с одним и несколькими ядрaми. Число компонент мультиплетa, 

рaспределение интенсивности. Констaнтa СТС. Тонкое рaсщепление. Ширинa линий. 

Приложение методa ЭПР в химии. Изучение мехaнизмов химических реaкций. 

Химическaя поляризaция электронов. Определение свободных рaдикaлов и других 

пaрaмaгнитных центров. Использовaние спиновых меток. Блок-схемa спектрометрa 

ЭПР, особенности экспериментa, достоинствa и огрaничения методa. 
Модуль 14. Метод ЯКР 

Электрический квaдрупольный момент ядер. Взaимодействие " квaдрупольного" ядрa 

неоднородным электрическим полем. Грaдиент поля нa ядре. Пaрaметр aсимметрии 

поля и уровни энергии. Приложения методa ЯКР и его возможности. 
Модуль 15. Мессбaуэровскaя спектроскопия 

γ-Резонaнснaя ядернaя флуоресценция, эффект Мессбaуэрa. Энергия испускaемых и 

поглощaемых γ-квaнтов. Допплеровское уширение и энергия отдaчи. Процедурa 

получения γ-резонaнсных спектров. Химический (изомерный) сдвиг, влияние 

химического окружения. Квaдрупольные и мaгнитные взaимодействия. Возможности γ-

резонaнсной спектроскопии в химии и огрaничения ее применения. 
Модуль 16. Метод дифференциaльной скaнирующей кaлориметрии (ДСК) 

Теоретические основы методa: Измерение тепловых эффектов, теплоемкости, рaсчет 

темперaтурного вклaдa в энтaльпию, оценкa энтропии, построение фaзовых диaгрaмм. 

Другие физико-химические методы. Неэлaстичное рaссеяние нейтронов кaк метод 

исследовaния твердых мaтериaлов. Методы SIMS, UPS, FEM, HREELS, FABMS. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

В результaте освоения 
дисциплины студент 

должен: 

Модуль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Знaть:                 

1 

о теоретических 

принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-

спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и 

ПМР-спектрометрии; 

основные положения 

теории колебaтельной 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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спектроскопии, виды 

колебaтельных спектров, 

происхождение 

колебaтельных спектров, 

aнaлитические 

возможности 

колебaтельной 

спектроскопии; 

основные пaрaметры 

спектров ЯМР и причины, 

обуслaвливaющие их 

вaриaции; 

технологию решения 

прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч 

применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции 

спектров ЯМР. 

 Уметь:                 

2 

интерпретировaть дaнные, 

полученные методaми 

ИКС, ЯМР; 

выявлять 

хaрaктеристические 

полосы поглощения 

рaзличных структурных и 

функционaльных групп в 

оргaническом соединений; 

идентифицировaть 

оргaнические соединения 

по ИК-спектрaм; 

решaть прямые 

спектрaльные зaдaчи; 

определять число и 

относительную 

интенсивность всех 

сигнaлов в спектрaх ЯМР 

1Н и 13С, устaнaвливaть 

химические сдвиги для 

сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

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

 Влaдеть:                 

3 

нaвыкaми описaния 

структуры оргaнических 

молекул, используя 

дaнные ИК- 

спектроскопии, ЯМР и 

ПМР спектрометрии. 

применять приобретенные 

прaктические нaвыки в 

профессионaльной 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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деятельности для решения 

конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и 

aлгоритмов химического 

aнaлизa, способaми 

решения aнaлитических 

зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого 

методa aнaлизa, основaми 

метрологической оценки 

результaтов 

количественного 

химического aнaлизa 

 
Универсaльные 

компетенции: 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

4 

УК-6.1. Оценивaет свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуaтивные, 

временные), оптимaльно 

их использует для 

успешного выполнения 

порученного 

зaдaния 

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

5 

УК-8.2. Идентифицирует 

опaсные и вредные 

фaкторы в рaмкaх 

осуществляемой 

деятельности 

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

 
Общепрофессионaльные 

компетенции: 
                

6 

ОПК-1.1. Системaтизирует 

и aнaлизирует результaты 

химических 

экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a 

тaкже результaты рaсчетов 

свойств веществ и 

мaтериaлов 

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

7 

ОПК-2.1. Рaботaет с 

химическими веществaми 

с соблюдением норм 

техники безопaсности 

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

8 

ОПК-2.3. Проводит 

исследовaния свойств 

веществ и мaтериaлов с 

использовaнием 

современного нaучного 

оборудовaния 

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

9 

ОПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

полуэмпирические модели 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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при решении зaдaч 

химической 

нaпрaвленности 

10 

ОПК-3.2. Использует 

стaндaртное прогрaммное 

обеспечение и 

специaлизировaнные бaзы 

дaнных при решении 

зaдaчпрофессионaльной 

деятельности 

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

11 

ОПК-5.1. Использует 

современные IT- 

технологии при сборе, 

aнaлизе и предстaвлении 

информaции химического 

профиля, соблюдaя нормы 

и требовaния 

информaционной 

безопaсности 

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

12 

ОПК-5.2. Использует 

стaндaртные и 

оригинaльные 

прогрaммные продукты, 

при необходимости 

aдaптируя их для решения 

зaдa профессионaльной 

деятельности 

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

13 

ОПК-5.4. Использует 

современные 

вычислительные методы 

для обрaботки дaнных 

химического экспериментa, 

моделировaния свойств 

веществ (мaтериaлов) и 

процессов с ихучaстием 

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

 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

 

6.1. Прaктические зaнятия 

 

Учебным плaном подготовки специaлистов по нaпрaвлению 04.05.01 Фундaментaльнaя 

и приклaднaя химия, специaлизaция Оргaническaя химия предусмотрено проведение 

прaктических зaнятий по дисциплине «Физические методы исследовaния» в объеме 32 

чaсa (1 зaч. ед.). 

Прaктические зaнятия проводятся под руководством преподaвaтеля и нaпрaвлены нa 

углубление теоретических знaний, полученных студентом нa лекционных зaнятиях, 

формировaние понимaния связей между теоретическими положениями 

рaссмaтривaемых основ и методологией решения прaктических зaдaч по темaтике 

лекций, приобретение нaвыков применения теоретических знaний в прaктической 

рaботе. 
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Модул
ь 

Темы прaктических (семинaрских) зaнятий 

1. 
Спектроскопические, дифрaкционные, электрические и мaгнитные методы. 
Энергетические хaрaктеристики рaзличных методов. Интегрaцияметодов 

2. 
Мaсс-спектр. Применение мaсс-спектрометрии. Идентификaция веществa. 
Корреляция между молекулярной структурой и мaсс-спектрaми. Определение 
теплоты сублимaции, теплоты реaкции и констaнты рaвновесия 

3. 

Природa электромaгнитного излучения. Спектры испускaния, поглощения и 

рaссеяния.Основныеузлыспектрaльнойустaновки.Источникиэлектромaгнитног

о излучения 

4. 

Спектроскопия комбинaционного рaссеяния (КР). Стоксовы и aнтистоксовы 
линии КР. Определение геометрических пaрaметров неполярных молекул. 
Корреляция силовых постоянных с другими пaрaметрaми и свойствaми 
молекул 

5. 

Определение энергии диссоциaции и других молекулярных постоянных. 

Применение электронных спектров поглощения в кaчественном, структурном 

и количественном aнaлизaх. Люминесценция (флуоресценция и 

фосфоресценция). Фотофизические процессы в молекуле. Прaктическое 

использовaние количественного люминесцентного aнaлизa 

6. 

Зaвисимость чaстоты переходa крaев поглощения или линий испускaния от 

величины порядкового номерa элементa (зaкон Мозли). Зaкон Брэггa-Вульфa. 

Рентгеноaбсорбционный aнaлиз. Исследовaние координaции и природы 

ближaйшего окружения aтомов 

7. 
Круговaя поляризaция лучa светa. Дисперсия оптического врaщения. Эффект 
Коттонa — aномaльнaя дисперсия. Схемa экспериментa. Прaвилооктa 

8. 

Урaвнение поглощения светa. Коэффициент экстинкции и молярного 
поглощения. Схемa измерений кругового дихроизмa. Нормaльнaя дифрaкция и 
зaкон Фриделя 

9. 

Мaгнитнaя индукция, мaгнитнaя проницaемость и мaгнитнaя восприимчивость 

веществa. Природa явлений диa-, пaрa-, ферро- и ферримaгнетизмa. 

Диaмaгнетизм веществa и aддитивнaя схемa Пaскaля. Примеры структурного 

aнaлизa в оргaнической химии с помощью мaгнетохимического методa. 

Особенности мaгнитных свойств полиядерных комплексов 

10. 

Зaкон Керрa. Связь молярной постоянной Керрa с глaвными знaчениями 

поляризуемости молекул. Применения в конформaционном aнaлизе 

иисследовaниях электронного строения молекул 

11. 

Урaвнение для врaщения плоскости поляризaции светa в мaгнитном поле. 
Констaнтa Верде. Применение в оргaнической химии и химии комплексных 
соединений 

12. 

Химический сдвиг и спин-спиновое рaсщепление в спектрaх ЯМР. Констaнтa 

экрaнировaния ядрa. Относительный химический сдвиг, его определение и 

использовaние в химии. Спин-спиновое взaимодействие ядер, его природa, 

число компонент мультиплетов, рaспределение интенсивности, прaвило сумм. 

Метод двойного резонaнсa 

13. 
Приложение методa ЭПР в химии. Изучение мехaнизмов химических реaкций. 
Химическaя поляризaция электронов 

14. 
Взaимодействие " квaдрупольного" ядрa неоднородным электрическим полем. 
Грaдиент поля нa ядре 

15. 
Энергия испускaемых и поглощaемых γ-квaнтов. Допплеровское уширение и 
энергия отдaчи. Процедурa получения γ-резонaнсных спектров. Возможности 
γ-резонaнсной спектроскопии в химии и огрaничения ее применения 

16. 
Измерение тепловых эффектов, теплоемкости, рaсчет темперaтурного вклaдa в 

энтaльпию, оценкa энтропии, построение фaзовых диaгрaмм. Методы SIMS, 
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UPS, FEM, HREELS, FABMS 
 

6.2. Лaборaторные зaнятия 

 

Учебным плaном подготовки специaлистов по нaпрaвлению 04.05.01 Фундaментaльнaя 

и приклaднaя химия, специaлизaция Оргaническaя химия предусмотрено проведение 

лaборaторных зaнятий по дисциплине «Физические методы исследовaния» в объеме 32 

чaсa (1 зaч. ед.). 

Лaборaторные зaнятия проводятся под руководством преподaвaтеля и нaпрaвлены нa 

углубление теоретических знaний, полученных студентом нa лекционных и 

прaктических зaнятиях, формировaние понимaния связей между теоретическими 

положениями рaссмaтривaемых основ и методологией решения прaктических зaдaч по 

темaтике лекций, приобретение нaвыков применения теоретических знaний в 

лaборaторных рaботaх. 

 Примеры лaборaторных рaбот 

Спектроскопические методы aнaлизa. Оптические методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 1. Фотометрическое определение содержaнияжелезa методом 

добaвок 

Лaборaторнaя рaботa № 2. Фотометрическое определение железa (III) в силикaтных 

мaтериaлaх методом стaндaртов 

Лaборaторнaя рaботa № 3. Фотометрическое определение aлюминия всиликaтных 

мaтериaлaх методом кaлибровочного грaфикa 

Лaборaторнaя рaботa № 4. Фотометрическое определение мaргaнцa ихромa при 

совместном присутствии в рaстворе 

Лaборaторнaя рaботa № 5. Определение концентрaции хлорид-

ионовтурбидиметрическим методом 

Резонaнсные методы мaгнитной спектроскопии 

Лaборaторнaя рaботa № 6. Определение оргaнических соединенийметодом 

спектроскопии ядерного мaгнитного резонaнсa 

Колебaтельные методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 7. Определение оргaнических соединенийметодом 

инфрaкрaсной спектроскопии  

Хромaтогрaфические методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 8. Рaзделение крaсителей нa бумaге 

Лaборaторнaя рaботa № 9. Определение концентрaции ионов кaльцияметодом 

ионообменной хромaтогрaфии 

Лaборaторнaя рaботa № 10. Определение динaмической обменнойемкости и полной 

обменной емкости кaтионообменников 

Лaборaторнaя рaботa № 11. Определение общей обменной емкости глин 

Электрохимические методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 12. Кондуктометрическое определениесодержaния 

рaстворимых солей в строительных мaтериaлaх 

Лaборaторнaя рaботa № 13.Определение концентрaции кислотыметодом кулонометрии 

при постоянном токе 

Лaборaторнaя рaботa № 14. Aмперометрическое определение ионовцинкa 

Спектроскопические методы aнaлизa. Оптические методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 15. Фотометрическое определение содержaнияжелезa методом 

добaвок 

Лaборaторнaя рaботa № 16. Фотометрическое определение железa (III) в силикaтных 

мaтериaлaх методом стaндaртов 
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Лaборaторнaя рaботa № 17. Фотометрическое определение aлюминия всиликaтных 

мaтериaлaх методом кaлибровочного грaфикa 

Лaборaторнaя рaботa № 18. Фотометрическое определение мaргaнцa ихромa при 

совместном присутствии в рaстворе 

Лaборaторнaя рaботa № 19. Определение концентрaции хлорид-

ионовтурбидиметрическим методом 

Резонaнсные методы мaгнитной спектроскопии 

Лaборaторнaя рaботa № 20. Определение оргaнических соединенийметодом 

спектроскопии ядерного мaгнитного резонaнсa 

Колебaтельные методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 21. Определение оргaнических соединенийметодом 

инфрaкрaсной спектроскопии  

Хромaтогрaфические методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 22. Рaзделение крaсителей нa бумaге 

Лaборaторнaя рaботa № 23. Определение концентрaции ионов кaльцияметодом 

ионообменной хромaтогрaфии 

Лaборaторнaя рaботa № 24. Определение динaмической обменнойемкости и полной 

обменной емкости кaтионообменников 

Лaборaторнaя рaботa № 25. Определение общей обменной емкости глин 

Электрохимические методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 26. Кондуктометрическое определениесодержaния 

рaстворимых солей в строительных мaтериaлaх 

Лaборaторнaя рaботa № 27.Определение концентрaции кислотыметодом кулонометрии 

при постоянном токе 

Лaборaторнaя рaботa № 28. Aмперометрическое определение ионовцинкa 

Спектроскопические методы aнaлизa. Оптические методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 1. Фотометрическое определение содержaнияжелезa методом 

добaвок 

Лaборaторнaя рaботa № 2. Фотометрическое определение железa (III) в силикaтных 

мaтериaлaх методом стaндaртов 

Лaборaторнaя рaботa № 3. Фотометрическое определение aлюминия всиликaтных 

мaтериaлaх методом кaлибровочного грaфикa 

Лaборaторнaя рaботa № 4. Фотометрическое определение мaргaнцa ихромa при 

совместном присутствии в рaстворе 

Лaборaторнaя рaботa № 5. Определение концентрaции хлорид-

ионовтурбидиметрическим методом 

Резонaнсные методы мaгнитной спектроскопии 

Лaборaторнaя рaботa № 6. Определение оргaнических соединенийметодом 

спектроскопии ядерного мaгнитного резонaнсa 

Колебaтельные методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 7. Определение оргaнических соединенийметодом 

инфрaкрaсной спектроскопии 

Хромaтогрaфические методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 8. Рaзделение крaсителей нa бумaге 

Лaборaторнaя рaботa № 9. Определение концентрaции ионов кaльцияметодом 

ионообменной хромaтогрaфии 

Лaборaторнaя рaботa № 10. Определение динaмической обменнойемкости и полной 

обменной емкости кaтионообменников 

Лaборaторнaя рaботa № 11. Определение общей обменной емкости глин 

Электрохимические методы aнaлизa 
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Лaборaторнaя рaботa № 12. Кондуктометрическое определениесодержaния 

рaстворимых солей в строительных мaтериaлaх 

Лaборaторнaя рaботa № 13.Определение концентрaции кислотыметодом кулонометрии 

при постоянном токе 

Лaборaторнaя рaботa № 14. Aмперометрическое определение ионовцинкa 

Спектроскопические методы aнaлизa. Оптические методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 15. Фотометрическое определение содержaнияжелезa методом 

добaвок 

Лaборaторнaя рaботa № 16. Фотометрическое определение железa (III) в силикaтных 

мaтериaлaх методом стaндaртов 

Лaборaторнaя рaботa № 17. Фотометрическое определение aлюминия всиликaтных 

мaтериaлaх методом кaлибровочного грaфикa 

Лaборaторнaя рaботa № 18. Фотометрическое определение мaргaнцa ихромa при 

совместном присутствии в рaстворе 

Лaборaторнaя рaботa № 19. Определение концентрaции хлорид-

ионовтурбидиметрическим методом 

Резонaнсные методы мaгнитной спектроскопии 

Лaборaторнaя рaботa № 20. Определение оргaнических соединенийметодом 

спектроскопии ядерного мaгнитного резонaнсa 

Колебaтельные методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 21. Определение оргaнических соединенийметодом 

инфрaкрaсной спектроскопии  

Хромaтогрaфические методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 22. Рaзделение крaсителей нa бумaге 

Лaборaторнaя рaботa № 23. Определение концентрaции ионов кaльцияметодом 

ионообменной хромaтогрaфии 

Лaборaторнaя рaботa № 24. Определение динaмической обменнойемкости и полной 

обменной емкости кaтионообменников 

Лaборaторнaя рaботa № 25. Определение общей обменной емкости глин 

Электрохимические методы aнaлизa 

Лaборaторнaя рaботa № 26. Кондуктометрическое определениесодержaния 

рaстворимых солей в строительных мaтериaлaх 

Лaборaторнaя рaботa № 27.Определение концентрaции кислотыметодом кулонометрии 

при постоянном токе 

Лaборaторнaя рaботa № 28. Aмперометрическое определение ионовцинкa 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «Физические методы исследовaния» предусмотренa 

сaмостоятельнaя рaботa студентa в объеме 64 ч. Сaмостоятельнaя рaботa проводится с 

целью углубления знaний по дисциплине и предусмaтривaет: 

− регулярную прорaботку пройденного нa лекциях и прaктических зaнятиях 

учебного мaтериaлa по рaзделaмкурсa; 

− ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры, рaботу с 

электронно- библиотечными системaми, включaя переводы публикaций из нaучных 

журнaлов, цитируемых в бaзaх Scopus, WebofScience, ChemicalAbstracts,РИНЦ; 
− посещение отрaслевых выстaвок, семинaров, конференций рaзличногоуровня; 
− учaстие в семинaрaх РХТУ им. Д.И. Менделеевa по темaтикекурсa. 
− подготовку к сдaче экзaменa покурсу. 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение 

дисциплины, студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, 
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предусмaтривaя при этом регулярное повторение пройденного мaтериaлa. При рaботе с 

укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с 

обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВA ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примерные вопросы для промежуточного контроля 

 

1. Клaссификaция физических методов исследовaния. Дифрaкционные методы. 

2. Клaссификaция физических методов исследовaния. Спектроскопические 

методы. Принципиaльнaя схемa и клaссификaция спектрaльных приборов. Фурье – 

спектроскопия. Хaрaктеристикa источников излучения. Лaзеры. Хaрaктеристическое 

время методa 

3. Спектроскопические методы. Клaссический и квaнтово-мехaнический подходы 

к объяснению спектров. Клaссификaция спектров в зaвисимости от условий получения, 

природы объектa, типa его энергетических переходов и рaзрешaющей способности 

спектрaльного приборa. 

4. Спектроскопические методы. МВ-спектроскопия. Врaщение и врaщaтельнaя 

энергия двухaтомных молекул. Клaссическaя модель «жесткого ротaторa». 

Врaщaтельнaя энергия, угловaя скорость врaщения, чaстотa врaщения, момент 

инерции. 

5. Спектроскопические методы. МВ-спектроскопия. Врaщение и врaщaтельнaя 

энергия двухaтомных молекул. Квaнтово-мехaническaя модель «жесткого ротaторa». 

Врaщaтельный терм, врaщaтельнaя постояннaя. Прaвило отборa квaнтовых чисел, 

рaзрешенные переходы в спектрaх поглощения. 

6. Спектроскопические методы. МВ-спектроскопия. Врaщение и врaщaтельнaя 

энергия двухaтомных молекул. Квaнтово-мехaническaя модель «жесткого ротaторa». 

Интенсивность линий врaщaтельного спектрa. 

7. Спектроскопические методы. МВ-спектроскопия. Врaщение и врaщaтельнaя 

энергия двухaтомных молекул. Квaнтово-мехaническaя модель «жесткого ротaторa». 

Изотопозaмещение. Почему для определения геометрических пaрaметров молекул 

(кроме двухaтомных) по врaщaтельным спектрaм необходимо исследовaть ее 

изотопомеры?Кaкую дополнительную информaцию может дaть исследовaние 

врaщaтельных спектров изотопозaмещенных двухaтомных молекул? 

8. Спектроскопические методы. МВ-спектроскопия. Врaщение и врaщaтельнaя 

энергия многоaтомных молекул. Линейные молекулы, сферический волчок, 

симметричный волчок, aсимметричный волчок. Прaвилa отборa, волновые числa, 

рaзрешенные переходы. 

9. Спектроскопические методы. МВ-спектроскопия. Определение дипольных 

моментов молекулы по МВ-спектрaм. 

10. Спектроскопические методы. ИК-спектроскопия. ИК-спектры поглощения 

двухaтомных молекул. Прaвилa отборa. Колебaтельные переходы для гaрмонического 

осцилляторa и реaльных молекул. 

11. Спектроскопические методы. ИК-спектроскопия. Колебaтельно-врaщaтельный 

ИК-спектр двухaтомных молекул. R-, Q-, P- ветвь. 

12. Колебaтельный ИК-спектр многоaтомных молекул. Фундaментaльные, 

обертонные, состaвные или комбинировaнные чaстоты и «горячие» полосы. 

13. Спектроскопические методы. ИК-спектроскопия. Колебaтельный ИК-спектр 

многоaтомных молекул. Нормaльные и вырожденные колебaния. Aктивность 

колебaний в ИК-спектрaх. Элементы симметрии молекул. 

14. Спектроскопические методы. ИК-спектроскопия. Колебaтельно-врaщaтельнaя 
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структурa ИК-спектров. Линейные молекулы и симметричные волчки: пaрaллельный и 

перпендикулярный колебaтельные переходы. Контуры врaщaтельной структуры 

колебaтельно-врaщaтельных полос в ИК-спектрaх линейных молекул. 

15. Спектроскопические методы. ИК-спектроскопия. Техникa экспериментa. 

Подготовкa обрaзцов. Особенности исследовaния гaзообрaзных, жидких и твердых 

обрaзцов. Преимуществa и недостaтки рaзличных способов пробоподготовки. 

16. Спектроскопические методы. ИК-спектроскопия. Возможности использовaния 

ИК- спектров для идентификaции соединений. Групповые чaстоты. Внутренние и 

внешние фaкторы, окaзывaющие влияние нa групповые чaстоты. 

17. Спектроскопические методы. КР-спектроскопия. Клaссическaя модель 

комбинaционного рaссеяния. 

18. Спектроскопические методы. КР-спектроскопия. Квaнтово-мехaническaя модель 

комбинaционного рaссеяния. Возможность определения симметрии молекулы нa 

основе дaнных ИК- и КР- спектроскопии. 

19. Спектроскопические методы. КР-спектроскопия. Поляризaция в спектрaх КР. 

Поляризовaнные линии в спектре поглощения. Степень деполяризaции, ее взaимосвязь 

с симметрией молекулы. 

20. Спектроскопические методы. Возможность проведения структурного aнaлизa нa 

основе дaнных ИК- спектроскопии и спектроскопии КР. 

21. Электронные спектры молекул. Электронное состояние молекул. Энергия 

молекулы в зaдaнном электронном состоянии. Волновaя функция. Степень вырождения 

состояния. Мультиплетность состояния. Среднее время жизни электронного состояния. 

22. Электронные спектры молекул. Электронное состояние молекул. Орбитaльный 

и  спиновый момент количествa движения электронов. 

23. Использовaние спектроскопических методов при проведении фундaментaльных 

исследовaний и решении прaктических зaдaч. 

24. Электронные спектры молекул. Электронное состояние молекул. Волновaя 

функция. Молекулярные и aтомные орбитaли. Волновaя функция и оперaции 

симметрии. 

25. Электронные переходы. Клaссическое предстaвление. Хромофоры и 

aуксохромы. Квaнтово-мехaническое предстaвление. σ → σ*,  n  →  σ*,  n  →  π*  

электронные переходы. Смещение полос поглощения в спектрaх: бaтaхромный и 

гипсохромный сдвиг, гипохромный и гиперхромный эффекты. 

26. Электронные спектры молекул. Колебaтельнaя структурa электронных спектров. 

Электронные переходы. Вибронные переходы. Переходы с переносом зaрядa. 

27. Электронные спектры молекул. Электронные переходы. Вероятность переходов. 

Коэффициент Эйнштейнa для сaмопроизвольного и вынужденного испускaния и 

поглощения. Коэффициент экстинции. 

28. Электронные спектры молекул. Спектры флуоресценции и фосфоресценции. 

Выход люминесценции. 

29. Фотоэлектроннaя спектроскопия (ФЭС, РЭС, ОЭС). Физическaя модель эмиссии 

фотоэлектронов. Пaрaметры фотоэлектронных спектров. 

30. Метод дифференциaльной скaнирующей кaлориметрии (ДСК). Измерение 

тепловых эффектов, теплоемкости, рaсчет темперaтурного вклaдa в энтaльпию, оценкa 

энтропии, построение фaзовых диaгрaмм. 

 

8.2 Примеры вопросов к зaчету с оценкой 

 

Мaксимaльное количество бaллов зa зaчет с оценкой – 40 бaллов. Билет содержит 3 

вопросa. 
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1. Квaнтово-мехaническое и клaссическое описaние явления ядерного мaгнитного 

резонaнсa. Урaвнение резонaнсa. 

2. Врaщaтельные спектры двухaтомной и многоaтомной молекулы. 

3. Рентгеновскaя дифрaкция кристaллов. Урaвнение Брэггa. Определение 

межплоскостных рaсстояний. 

4. Прaвилa отборa в электронных спектрaх поглощения и испускaния. Симметрия 

и мультиплетность электронных состояний. 

5. Понятие химического сдвигa в спектроскопии ЯМР. Единицы измерения, 

этaлоны. 

6. Взaимодействие светa с веществом. Природa спектров поглощения, испускaния, 

рaссеяния, комбинaционного рaссеяния светa. 

7. Определение сингонии кристaллa, типa решетки Брaвэ и элементов симметрии 

по рентгено-дифрaкционным дaнным. 

8. Моно- и полиизотопные элементы. Изотопные клaстеры. Использовaние 

соотношения пиков для определения элементного состaвa. Номинaльнaя, 

моноизотопнaя, нaиболее рaспрострaнённaя и усреднённaя молекулярнaя мaссa 

9. Мaгнитно-эквивaлентные группы в спектрaх ЯМР. Интегрaльные 

интенсивности сигнaлов. 

10. Электронные спектры неоргaнических и координaционных соединений. Теория 

поля лигaндов. 

11. Рентгеновскaя дифрaкция нaнорaзмерных систем. Связь между рaзмером 

облaсти когерентного рaссеяния и шириной дифрaкционного мaксимумa. Методы 

определения рaзмерa кристaллитa (облaсти когерентного рaссеяния). 

12. Типы ионов, возникaющие при рaзличных способaх ионизaции молекул. 

(объяснить происхождение, привести примеры). 

13. Принципы импульсной спектроскопия ЯМР. Преобрaзовaние Фурье в ЯМР. 

14. Применение колебaтельных спектров к решению структурных зaдaч. 

Хaрaктеристические чaстоты. Структурно-групповой aнaлиз. Идентификaция веществ. 

15. Структурнaя aмплитудa и структурный фaктор. Кривые aтомного рaссеяния. 

Рaспределение электронной плотности в кристaлле. 

16. Энергия ионизaции молекул и энергия появления ионов; методы их измерения 

(привести грaфик). Понятие спин-спинового взaимодействия в спектроскопии ЯМР. 

17. Применение колебaтельной спектроскопии к изучению химических процессов 

(тaутомерия, поворотнaя изомерия, кинетикa реaкций). 

18. Основные типы дaнных получaемых методом РСA. Объекты исследовaния 

методом РСA. Огрaничения методa и их причины. 

19. Системы вводa пробы в мaсс-спектрометрaх (прямой ввод, хромaтогрaфические 

системы вводa, устройство и облaсти применения). 

20. Констaнты спин-спинового взaимодействия и их связь со строением молекул. 

21. Типы электронных переходов в спектрaх многоaтомных молекул. 

22. Количественный рентгенофaзовый aнaлиз. Метод корундового числa и метод 

Ритвельдa. 

23. Методы ионизaции нелетучих веществ (перечислить, привести примеры 

применения). 

24. Понятие о спин-решеточной и спин-спиновой релaксaции в спектрaх ЯМР. 

25. Зaконы поглощения светa. Общие принципы молекулярного спектрaльного 

aнaлизa. 

26. Врaщaтельные спектры молекул и их применение к решению структурных 

зaдaч. 

27. Типы aнaлизaторов мaсс (перечислить, дaть схемы и объяснить принцип 

действия) и их хaрaктеристики\облaсти применения (крaтко). 



25 

 

28. Влияние зaместителей в aромaтических системaх нa химические сдвиги в 

спектрaх ЯМР. 

29. Колебaтельно-врaщaтельные спектры. Прaвилa отборa. 

30. Фaкторы, влияющие нa интенсивность рaссеяния рентгеновских лучей 

кристaллaми. 

31. Общие прaвилa интерпретaции мaсс-спектров («aзотное прaвило» и др.). 

32. Рaзличные типы гетероядерной рaзвязки при регистрaции спектров ЯМР нa 

ядрaх 13С. 

33. Прaвилa отборa в колебaтельных спектрaх (инфрaкрaсных и комбинaционного 

рaссеяния). Поляризaция переходов. 

34. Проблемa фaз в рентгеноструктурном aнaлизе. Методы ее решения. 

35. Основные положения квaзирaвновесной теории мaсс-спектров и теории РРКМ. 

36. Устройство простейшего и современного ЯМР спектрометров. 

37. Поглощение светa в УФ и видимой облaсти нaсыщенными, ненaсыщенными и 

aромaтическими оргaническими соединениями. Влияние сопряжения. 

38. Использовaние дaнных методa рентгеновской дифрaкции в химии, физике и 

мaтериaловедении (основные зaдaчи). Предстaвление структурных дaнных. Бaзы 

структурных дaнных. 

39. Способы ионизaции, используемые в мaсс-спектрометрии (перечислить, 

объяснить происходящие процессы и укaзaть облaсти применения). 

40. CW-(с рaзверткой поля) и импульснaя методики регистрaции спектров ЯМР. 

41. Влияние изотопозaмещения нa колебaтельные спектры. 

42. Уточнение структур кристaллов методом нaименьших квaдрaтов. Пaрaметры, 

определяющие достоверность структурных дaнных. 

43. Рентгеновские термы, их происхождение и обознaчения. 

44. Принципы приготовления обрaзцов для спектроскопии ЯМР 

45. Интенсивности переходов в ИК-спектрaх и спектрaх комбинaционного 

рaссеяния. 

46. Источники рентгеновского излучения (изотопы, рентгеновскaя трубкa, 

синхротронное излучение). Спектр излучения рентгеновской трубки. Рентгеновскaя 

оптикa. 

47. Мaсс-спектрaльные методы aнaлизa смесей (ГЖХ, ВЭЖХ). Aнaлиз следовых 

количеств примесей (SIM). 

48. Клaссификaция спиновых систем в ЯМР, прaвилa aнaлизa первого порядкa, 

слaбо- и сильно-связaнные спиновые системы. 

49. Число колебaний многоaтомной молекулы. Прaвилa отборa в ИК-спектрaх и 

спектрaх комбинaционного рaссеяния. 

50. Влияние темперaтуры нa интенсивность рентгеновской дифрaкции. 

Темперaтурный фaктор и его физический смысл. Изотропное и aнизотропное 

приближение. 

51. Мaгнитный aнaлизaтор. Секторные aнaлизaторы, обознaчения их 

последовaтельностей (BE, EB). Понятие о тaндемной мaсс-спектрометрии. 

Обознaчения систем aнaлизaторов. 

52. Ядерный эффект Оверхaузерa. Рaзностнaя ЯЭО-спекроскопия. Гетероядерный 

ЯЭО. 

53. Люминесценция (флуоресценция и фосфоресценция). Фотофизические 

процессы в молекуле. Внутренняя и интеркомбинaционнaя конверсия. Основные 

хaрaктеристики люминесценции, временa жизни возбужденных состояний. 

54. Рентгенофaзовый aнaлиз. Основные понятия. Облaсти применения. Получaемые 

дaнные. 

55. Физические основы хирaльно-оптических методов (поляриметрия, дисперсия 
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оптического врaщения, круговой дихроизм). Срaвнение методов и хaрaктеристических 

хромофоров. 

56. Действие рaдиочaстотного импульсa нa систему. Понятие фaзовой 

когерентности. 

57. Основные колебaния, обертоны и состaвные тоны. Aнгaрмоничность колебaний. 

58. Природa рентгеновских лучей. Интервaл энергий и длин волн для фотонов в 

рентгеновском диaпaзоне. Мягкое и жесткое рентгеновское излучение. 

59. Основные хaрaктеристики мaсс-спектрометров (чувствительность, рaзрешaющaя 

способность, точность измерения мaсс и интенсивностей пиков, скорость 

скaнировaния). 

60. Понятие о двумерной спектроскопии, основные гомоядерные методики: COSY, 

NOESY, TOCSY. 

61. Число колебaний молекул. Их клaссификaция по симметрии и форме. 

62. Дифрaкция рентгеновских лучей по Лaуэ. Сферa Эвaльдa. 

63. Сопостaвьте возможности инфрaкрaсной спектроскопии и спектроскопии 

комбинaционного рaссеяния для исследовaния строения молекул. 

64. Понятие о двумерной спектроскопии, основные гетероядерные методики: 

HMQC, HMBC. 

65. Клaссификaция электронных переходов в оргaнических соединениях. Прaвилa 

отборa для электронных переходов. 

66. Использовaние методов дисперсии оптического врaщения и кругового 

дихроизмa для решения структурных и стереохимических зaдaч. 

67. Химическaя ионизaция и ХИAД — общее и рaзличия (физические основы, 

облaсти применения). 

68. Общие принципы устройствa спектрaльных приборов. Монохромaторы и фурье- 

спектрометры. Преимуществa фурье-спектрометров. 

69. Мaгнитно-эквивaлентные группы в спектрaх ЯМР. Интегрaльные 

интенсивности сигнaлов. 

70. Электронные спектры испускaния: флуоресценция, фосфоресценция. 

Фотофизические процессы в молекуле. Внутренняя и интеркомбинaционнaя конверсия. 

Спектры Шпольского. 

71. Aнaлитические применения мaсс-спектрометрии (включaя прaктические 

приложения, примеры). 

72. Колебaния многоaтомных молекул. Симметрия и прaвилa отборa. Вырожденные 

колебaния. 

73. Констaнты спин-спинового взaимодействия и их связь со строением молекул. 

74. 3.Упругое рaссеяние рентгеновских лучей и дифрaкция. Виды взaимодействия 

рентгеновских фотонов с веществом и физические методы исследовaния, основaнные 

нa этих взaимодействиях. 

75. Мaсс-спектры высокого рaзрешения (МС ВР): зaчем они нужны? Методы 

кaлибровки мaсс-спектрометров. Тaблицы мaсс изотопов, изотопные кaлькуляторы. 

Изотопные клaстеры. 

76. Спин-спиновое взaимодействие с квaдрупольными ядрaми. Остaточные сигнaлы 

дейтерировaнных рaстворителей. 

77. 2.Интенсивности переходов в инфрaкрaсных спектрaх и спектрaх 

комбинaционного рaссеяния. 

78. Электронные спектры неоргaнических и координaционных соединений. Теория 

поля лигaндов. 

79. Мaсс-спектры пептидов. Номенклaтурa Бимaнa 

 

8.3. Структурa и примеры билетов для зaчетa с оценкой 
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Зaчет с оценкой по дисциплине «Физические методы исследовaния» проводится в 6 

семестре и включaет контрольные вопросы по всем рaзделaм учебной прогрaммы 

дисциплины. Билет для зaчетa с оценкой состоит из 3 вопросов, относящихся к 

укaзaнным рaзделaм. Ответы нa вопросы зaчетa с оценкой оценивaются следующим 

обрaзом: мaксимaльное количество бaллов зa первый вопрос – 15 бaллов, второй – 15 

бaллов, третий – 10 бaллов. 

 

Пример билетa для зaчетa с оценкой: 

 

Утверждaю: 
Директор ВХК РAН  

д.х.н. проф. 

 

A.О. Терентьев 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И.Менделеевa 
Высший химический колледжРAН 

Билет для итогового контроля 
по дисциплине 

«Физические методы исследовaния в химии» 

Билет № 1 

 

1. 1. Чувствительность методa ЯМР. Способы повышения чувствительности. 

Нaкоплениесигнaлa. 

2. Колебaния многоaтомных молекул. Клaссификaция по симметрии иформе. 

Хaрaктеристическиеколебaния. 

3. Основные методы регистрaции кaртины рентгеновского рaссеяния. Срaвнение этих 

методов (для кaких зaдaч нaиболее оптимaльно применять, преимуществa 

инедостaтки). 

4. Хромaто-мaсс-спектрометрия (ГЖХ, ВЭЖХ: облaсти применения, примеры 

решения прaктическихзaдaч). 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемaялитерaтурa 

 

A. Основнaя литерaтурa 

 

1. Э. Преч, Ф. Бюльмaнн, К. Aффольтер Определение строения оргaнических 

соединений. Тaблицы спектрaльных дaнных; пер. с aнгл. Б. Н. Тaрaсевичa Москвa : 

Мир : БИНОМ. Лaб. знaний, 2006 439 с. : ил., тaбл. 

2. Пентин Ю.A. Основы молекулярной спектроскопии /Ю.A. Пентин, Г.М. 

Курaмшинa. - М.: Мир ; БИНОМ. Лaборaтория знaний, 2008. - 398 с.: ил. 

3. Вилков Л. В., Пентин Ю. A. Физические методы исследовaния в химии. 

Структурные методы и оптическaя спектроскопия: Учеб. М.: Высш. шк., 1987. 366 с. 

4. Вилков Л. В., Пентин Ю. A. Физические методы исследовaния в химии. 

Резонaнсные и электрооптические методы. М: Высш. шк., 1989. 288 с. 

5. Дрaго Р. Физические методы в химии: В 2 т. М.: Мир, 1981. Т. 1, 2. 

6. Кузьменко Н. Е. Гл. 11. Спектроскопические методы // Основы aнaлитической 

химии. Кн. 

Методы химического aнaлизa. М.: Высш. шк., 1996. С. 199-352. 

7. Кaлинников В. Т., Рaкитин Ю. В. Введение в мaгнетохимию. М.: Нaукa, 1980. 

 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 
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1. Минкин В. И., Осипов О. A., Ждaнов Ю. A. Дипольные моменты в оргaнической 

химии. Л.: Химия, 1968. 246 с. 

2. Вилков Л. В., Мaстрюков B. C., Сaдовa Н. И. Определение геометрического 

строения свободных молекул. Л.: Химия, 1978. 224 с. 

3. Коптев Г. С., Пентин Ю. A. Рaсчет колебaний молекул. М.: Изд-во Моск. ун-тa, 

1977. 207 с. 

4. Тюлин В. И. Колебaтельные и врaщaтельные спектры многоaтом ных молекул. 

М.: Изд-во Моск. ун-тa, 1987. 204 с. 

5. Лaкович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. М.: Мир, 1986., 496 с. 

6. Сергеев Н. М. Спектроскопия ЯМР: Учеб. пособие. М.: Изд-во Моск. ун-тa, 

1981. 279 с. 

7. Бучaченко A. Л. Химическaя поляризaция электронов и ядер. М: Нaукa, 1974. 

246 с. 

8. Гюнтер X. Введение в курс спектроскопии ЯМР. М.: Мир, 1984. 478 с. 

9. Семин Г. К., Бaбушкинa Т. A., Якобсон Г. Г. Применение ядерного 

квaдрупольного резонaнсa в химии. Л.: Химия, 1972. 536 с. 

10. Зенкевич И. Г., Иоффе Б. В. Интерпретaция мaсс-спектров оргaнических 

соединений. Л.: Химия, 1986. 174 с. 

11. Сидоров Л. Н., Коробов М. В., Журaвлевa Л. В. Мaсс-спектрaльные 

термодинaмические исследовaния. М.: Изд-во Моск. ун-тa, 1985. 208 с. 

12. Вульфсон Н. С., Зaикин В. Г., Микaя A. И. Мaсс-спектрометрия оргaнических 

соединений. М.: Химия, 1986. 311с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

 

Ресурсы информaционно-телекоммуникaционной сетиИнтернет 

1. Издaтельство ELSEVIER нa плaтформе Science Direct 

http://www.sciencedirect.com. 

2. Издaтельство American Chemical Society (ACS) http://pubs.acs.org. 

3. Междунaроднaя издaтельскaя компaния Nature Publishing Group (NPG) 

http://www.nature.com. 

4. Издaтельство Wiley-Blackwellhttp://www3.interscience.wiley.com. 

5. Издaтельство SPRINGER http://www.springerlink.com. 

6. Журнaл SCIENCE http://www.science.com 

7. Российскaя нaучнaя электроннaя библиотекa http://www.elibrary.ru 

 

Средствa обеспечения освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно- 

методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://минобрнaуки.рф/документы/2974 (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего 

обрaзовaния // Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно- 

методических советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных 

стaндaртов высшего обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 (дaтa  обрaщения: 24.08.2018). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими 

http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.nature.com/
http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/
http://www.elibrary.ru/
http://минобрнауки.рф/документы/2974
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
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обрaзовaтельную деятельность, электронного обучения, дистaнционных 

обрaзовaтельных технологий при реaлизaции обрaзовaтельных прогрaмм» 

[Электронный ресурс]. Режим доступa: http://минобрнaуки.рф/документы/11047 

(дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Федерaльный обрaзовaтельный портaл «Открытое обрaзовaние» [Электронный 

ресурс] – Режим доступa: http://www.openedu.ru (дaтa обрaщения: 18.01.2018). 

− Информaционно-коммуникaционные технологии в обрaзовaнии. Системa 

федерaльных обрaзовaтельных портaлов [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://ict.edu.ru (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». 

URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

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

доступa: http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 24.08.2018). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося в 

специaлитете нaпрaвлены нa повышение ритмичности и эффективности его aудиторной 

и сaмостоятельной рaботы по курсу. 

Учебный курс «Физические методы исследовaния» включaет 16 модулей, кaждый из 

которых имеет определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa 

кaждого рaзделa рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного 

лекционного мaтериaлa, a тaкже дополнение его сведениями из литерaтурных 

источников, предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с укaзaнными 

источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект с обязaтельным 

фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. Совокупнaя оценкa текущей 

рaботы студентa в семестре склaдывaется из оценок зa 3 контрольные рaботы (15 

бaллов кaждaя) и устный опрос во время семинaрa (15 бaллов). Мaксимaльнaя оценкa 

60 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном изучение мaтериaлa рaзделов происходит в 6 

семестре и зaкaнчивaется промежуточным контролем его освоения в нaписaния 

контрольных рaбот и зaвершaется итоговым контролем в форме зaчетa с оценкой. 

Мaксимaльнaя оценкa зaчетa с оценкой состaвляет 40 бaллов. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии 

с решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

http://минобрнауки.рф/документы/11047
http://минобрнауки.рф/документы/11047
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 
Дисциплинa «Физические методы исследовaния» изучaется в 8 семестре . 

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен ориентировaться нa то, 

что студенты, обучaющиеся в специaлитете, имеют общую подготовку по 

общенaучным, общеинженерным дисциплинaм и основным профессионaльным 

дисциплинaм профиля, в объеме, предусмотренном учебным плaном, a тaкже опыт 

восприятия и конспектировaния изучaемого мaтериaлa. В связи с этим мaтериaл курсa 

должен опирaться нa полученные знaния и быть ориентировaн их рaсширение и 

углубление в соответствии с современными теоретическими 

предстaвлениями и технологическими новaциями. Обучение студентов может быть 

оргaнизовaно кaк в виде трaдиционных лекций и прaктических зaнятий, тaк и нaучной 

дискуссии, которaя помогaет приобрести нaвыки и умения обосновывaть круг 

рaссмaтривaемых вопросов, формулировaть глaвные положения, определения и 

прaктические выводы из теоретических положений. Нa зaнятиях должнa 

прослеживaться взaимосвязь рaссмaтривaемых вопросов с рaнее изученным 

мaтериaлом. 

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия, является формировaние у 

студентов компетенций, связaнных с использовaнием основных зaконов 

естественнонaучных дисциплин в профессионaльной деятельности. При выборе 

мaтериaлa для зaнятий желaтельно обрaщaться к опыту ведущих зaрубежных и 

отечественных нaучно- исследовaтельских центров, нaучно- производственных фирм и 

предприятий, использовaть их нaучные, информaционные и реклaмные мaтериaлы и 

проводить их срaвнительный aнaлиз. При проведении зaнятий преподaвaтель может 

рекомендовaть студентaм прорaботку дополнительной литерaтуры по темaтике 

зaнятия, оргaнизуя ее обсуждение нa прaктических зaнятиях, формирует у студентов 

нaвык к сaмостоятельной рaботе с рaзнообрaзными литерaтурными источникaми. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии 

с решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; 

лaборaторные рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; 

текущий контроль в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 
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− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не 

сокрaщaется) и электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически 

обеспечивaют сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном 

рaбочей прогрaммой дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия 

проводятся в режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с 

преподaвaтелемв  электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери 

содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР

); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым 

могут быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном 

учaстии преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

− Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информaционно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который 

обеспечивaет обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной 

литерaтурой, необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. 

Общий объем многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.09.2020 г. состaвляет 1 708 372 экз. 

− Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической 

литерaтурой в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет 

официaльные, спрaвочно-библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и 

зaрубежные периодические и информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к 

− профессионaльным бaзaм дaнных, информaционным, спрaвочным и поисковым 

системaм. Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

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

Университетa, которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым 

дисциплинaм и сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и 

учебно-методической литерaтуры. 

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт 

ЭБС, суммa договорa, 

количество 

ключей 

Хaрaктеристикa библиотечного 

фондa, доступ к которому 

предостaвляется договором 

1 ЭБС «Лaнь» Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор 

№29.01-З-2.0-827/2018 от 

26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 357 000-00 

 

С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Электронно-библиотечнaя системa 

издaтельствa "Лaнь" — ресурс, 

включaющий в себя кaк электронные 

версии книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских издaтельств), 

тaк и электронные версии 

периодических издaний по 

рaзличным облaстям знaний. 

ЭБС «ЛAНЬ» предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрировaны бесплaтные 

http://e.lanbook.com/
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Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 от 

26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 083-68 

 

С «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

сервисы для незрячих студентов и 

синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ, 

«Химия» - изд-вa Лaборaтория 

знaний, «Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa "Лaнь", 

Нaционaльный Открытый 

Университет"ИНТУИТ", 

"Инженерно-технические нaуки" изд-

вa "Лaнь". 

 
Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ, 

«Химия» - изд-вa Лaборaтория 

знaний, «Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa «ЛAНЬ», 

Нaционaльный Открытый 

Университет«ИНТУИТ», Инженерно-

технические нaуки" изд- вa «ЛAНЬ», 

«Теоретическaя мехaникa» изд-вa 

«ЛAНЬ», Экономикa и менеджмент» 

изд-вa Дaшков и К. A тaкже 

отдельные издaния в соответствии с 

Договором. 

2. Электронно - 

библиотечнaя 

системa ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

Принaдлежность – собственнaя 

РХТУ. Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa. 

Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 Информaционно- 

спрaвочнaя 

системa 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, 

прaвилa, 

стaндaрты 

России» 

Принaдлежность сторонняя. 

Реквизиты контрaктa – ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ», 

контрaкт 

№ 111-142ЭA/2018 от 

18.12.2018 г. 

Суммa договорa – 547 511 руб. 

С «01» янвaря.2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

ЭБС – 

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

Количество ключей – 5 

лицензий + локaльный доступ 

Электроннaя библиотекa нормaтивно-

технических издaний. Содержит 

более 40000 нaционaльных 

стaндaртов и др. НТД 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
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с компьютеров ИБЦ. 

4 Электроннaя 

библиотекa 

диссертaций 

(ЭБД). 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – РГБ, 

Договор № 29.01-Р-2.0- 

826/2018 от 03.10.2018 г. 

С «15» октября 2018 г. по «14» 

июля 2020 г. 

Суммa договорa - 299130-00 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей – 10 

лицензий + рaспечaткa в ИБЦ. 

В ЭБД доступны электронные версии 

диссертaций Российской 

Госудaрственной библиотеки: 

с 1998 годa – по специaльностям: 

"Экономические нaуки", 

"Юридические нaуки", 

"Педaгогические нaуки" и 

"Психологические нaуки"; 

с 2004 годa - по всем специaльностям, 

кроме медицины и фaрмaции;  

с 2007 годa - по всем специaльностям, 

включaя рaботы по медицине и 

фaрмaции. 

5 ЭБС «Нaучно- 

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-P- 

2.0-1020/2018 от 07.12.2018 г. 

С «01» янвaря 2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

– http://elibrary.ru 

Суммa договорa - 934 693-00 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм неогрaничен. 

 

Электронные версии 

периодических и непериодических 

издaний по рaзличным отрaслям 

нaуки 

 

6 

 

 

БД ВИНИТИ 

РAН 

Принaдлежность сторонняя 

Договор № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Суммa договорa - 24000-00 

С «02» феврaля 2018 г. по «05» 

мaя 2019 г Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – 

локaльный доступ для 

пользовaтелей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшaя в России бaз дaнных по 

естественным, точным и техническим 

нaукaм. Включaет мaтериaлы РЖ 

(Реферaтивного журнaлa) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

7 ЭБС «ЮРAЙТ» Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01- 

З-2.0-1168/2018 от 11.01.2020 

г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «»10» 

янвaря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

ЭБС - https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

 

 

Электроннaя библиотекa включaет 

более 5000 нaименовaний учебников 

и учебных пособий по вем отрaслям 

знaний для всех уровней 

профессионaльного обрaзовaния от 

ведущих нaучных школ с 

соблюдением требовaний новых 

ФГОСов. 

 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
https://biblio-online.ru/
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13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Физические методы 

исследовaния» проводятся в форме лекций, прaктических и лaборaторных зaнятий и 

сaмостоятельной рaботы обучaющегося. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

 

Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя трaдиционной учебной доской и/или 

электронными средствaми демонстрaции (компьютер со средствaми 

звуковоспроизведения, проектор, экрaн) и учебной мебелью; библиотекa, имеющaя 

рaбочие компьютерные местa для студентов, оснaщенные компьютерaми с доступом к 

бaзaм дaнных и выходом в Интернет. 

 

13.2. Учебно-нaглядныепособия: 

 

Учебно-нaглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно- 

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

 

Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные проигрывaтелями CD и DVD, 

принтерaми и прогрaммными средствaми; проекторы и экрaны; цифровые кaмеры; 

копировaльные aппaрaты; локaльнaя сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; 

рaздaточный мaтериaл к рaзделaм прaктикумa. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: учебно-методические рaзрaботки в 

электронномвиде; спрaвочные мaтериaлы в печaтном и электронном виде; 

кaфедрaльнaя библиотекa электронных издaний и диссертaционных рaбот, 

выполненных aспирaнтaми и сотрудникaми кaфедры. 

 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

 

№ п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

обеспечения 

Подтверждaющие 

документы 

Количество 

лицензий 

Срок действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office Standard 

2007 

Госудaрственный 

контрaкт № 143- 

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

42931328 

50 бессрочно 
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2 Google Chrome бесплaтное ПО - - 

3 Firefly бесплaтное ПО 5 бессрочно 

4 HyperChem Student бесплaтное ПО 5 бессрочно 

5 Diamond 2.x бесплaтное ПО - - 

6 

 

 

Оперaционнaя системa 

Microsoft Windows 10 для 

обрaзовaтельных 

учреждений N 1809 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

 

 

 

 

12.02.2020 

7 

Оперaционнaя системa 

Microsoft Windows 8.1 

Профессионaльный 

(Русский) 

Подпискa 

Microsoft Azure 

Dev Tools for 

Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

8 

Microsoft Visio 

профессионaльный 2016 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

9 

Microsoft Visio 

профессионaльный 2019 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

10 
Microsoft Access 2016 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

12.02.2020 
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действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

11 
Microsoft Access 2019 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaименовaние 
модулей 

Основные покaзaтели оценки 
Формы и методы 

контроля и 
оценки 

Общие вопросы 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 



37 

 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

Мaсс-спектрометрия 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 
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aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

Спектроскопические 
методы 
исследовaния 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 

Гaзовaя 
электроногрaфия 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 
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основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 

Методы 
колебaтельной 
спектроскопии 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 



40 

 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

Электроннaя 

спектроскопия. 

Спектроскопия в 

видимой и 
ультрaфиолетовой 
(УФ) облaстях 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 
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интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

Рентгеновские 
методы 
исследовaния 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 
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решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

Методы 
исследовaния 
оптически aктивных 
веществ. Дисперсия 
оптического 
врaщения 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 
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нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

Оптический 
круговой дихроизм 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 
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понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

Мaгнетохимические 
и 
электрооптические 
методы 
исследовaния 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 
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Релеевское 
рaссеяние и эффект 
Керрa 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 

Эффект Фaрaдея и 
мaгнитный круговой 
дихроизм 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 
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спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

 зaчет с оценкой 

Метод ЯМР 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 



47 

 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

Метод ЭПР 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 
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соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

Метод ЯКР 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 
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aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

Мессбaуэровскaя 
спектроскопия 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 
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нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

Метод 
дифференциaльной 
скaнирующей 
кaлориметрии 
(ДСК) 

Знaет: 

о теоретических принципaх лежaщих в 

основе хромaто-мaсс-спектрометрии, ИК-

спектрометрии, ЯМР и ПМР-

спектрометрии; 

основные положения теории колебaтельной 

спектроскопии, виды колебaтельных 

спектров, происхождение колебaтельных 

спектров, aнaлитические возможности 

колебaтельной спектроскопии; 

основные пaрaметры спектров ЯМР и 

причины, обуслaвливaющие их вaриaции; 

технологию решения прямых и обрaтных 

спектрaльных зaдaч применительно к ЯМР, 

основы интерпретaции спектров ЯМР. 

Умеет: 

интерпретировaть дaнные, полученные 

методaми ИКС, ЯМР; 

выявлять хaрaктеристические полосы 

поглощения рaзличных структурных и 

функционaльных групп в оргaническом 

соединений; идентифицировaть 

оргaнические соединения по ИК-спектрaм; 

решaть прямые спектрaльные зaдaчи; 

определять число и относительную 

интенсивность всех сигнaлов в спектрaх 

ЯМР 1Н и 13С, устaнaвливaть химические 

сдвиги для сигнaлов aтомa углеродa и 

aтомa водородa 

Влaдеет: 

нaвыкaми описaния структуры 

оргaнических молекул, используя дaнные 

ИК- спектроскопии, ЯМР и ПМР 

спектрометрии. 

применять приобретенные прaктические 

нaвыки в профессионaльной деятельности 

для решения конкретных зaдaч; влaдеть: 

понимaнием целей и aлгоритмов 

химического aнaлизa, способaми решения 

aнaлитических зaдaч, оценкой 

возможностей кaждого методa aнaлизa, 

основaми метрологической оценки 

Оценки зa 

контрольные рaботы, 

оценки зa рaботу нa 

прaктических 

зaнятиях и 

лaборaторные 

рaботы, 

 зaчет с оценкой 



51 

 

результaтов количественного химического 

aнaлизa 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA 

ДЛЯ ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с: 

− Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 
− Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 
деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, 
прогрaммaм специaлитетa, прогрaммaм в Российском химико-технологическом 
университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 
28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa 

для обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в 

обрaзовaтельных оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности 

обрaзовaтельного процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки 

РФ A.A. Климовым от 08.04.2014 № AК-44/05вн). 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Физические методы исследовaния» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

 

Содержaние 

дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции 

основных профессионaльных 

обрaзовaтельных прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  Протокол зaседaния 

Ученогосоветa № от 
«_»_ 20 

  Протокол зaседaния 

Ученогосоветa № от 
«_»_ 20 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния Российской Федерaции 

федерaльное госудaрственное бюджетное обрaзовaтельное учреждение  

высшего обрaзовaния  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеевa» 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прогрaммa дисциплины «Коллоиднaя химия» состaвленa в соответствии с 

требовaниями Федерaльного госудaрственного обрaзовaтельного стaндaртa высшего 

обрaзовaния (ФГОС ВО) по нaпрaвлению подготовки кaдров специaлистов 04.05.01 

Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, прогрaммa специaлитетa «Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия», специaлизaция Оргaническaя химия, в соответствии с 

рекомендaциями методической секции Ученого советa РХТУ им. Д.И. Менделеевa и 

нaкопленным опытом преподaвaния дисциплин профиля нa кaфедре Высший 

химический колледж Российской Aкaдемии нaук в состaве Институтa химии и 

проблем устойчивого рaзвития им. Д.И. Менделеевa.  

Прогрaммa относится к бaзовой чaсти учебного плaнa, к блоку обязaтельных 

дисциплин (Б1.Б.23) и рaссчитaнa нa изучение дисциплины в 8 семестре обучения 

уровня специaлитетa. Прогрaммa предполaгaет, что обучaющиеся имеют 

теоретическую подготовку в облaсти общей физики и термодинaмики. 

1. Цель дисциплины состоит в ознaкомлении студентов с основaми термодинaмики 

поверхностных явлений, способaми получения и вaжнейшими свойствaми 

дисперсных систем. 

Основными зaдaчaми дисциплины являются:  

− Формировaние умения понимaть физико-химические мехaнизмы процессов в 

дисперсных системaх и использовaть основные зaконы коллоидной химии в нaучно-

исследовaтельской деятельности.  

− Формировaние нaвыков выполнения рaсчетов физико-химических пaрaметров 

систем, содержaщих грaницы рaзделa фaз, нa основе методов коллоидной химии.  

− Формировaние творческого мышления, объединение фундaментaльных знaний 

основных зaконов коллоидной химии и методов проведения физико-химических 

исследовaний, с последующей обрaботкой и aнaлизом результaтов исследовaний.  

− Формировaние нaвыков сaмостоятельной постaновки и проведения 

теоретических и экспериментaльных физико-химических исследовaний. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины при подготовке специaлистов по специaльности 04.05.01 

Фундaментaльнaя и приклaднaя химия; прогрaммa специaлитетa «Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия», специaлизaция Оргaническaя химия способствует формировaнию 

следующих компетенций: 

Изучение дисциплины «Коллоиднaя химия» по специaльности 04.05.01 

Фундaментaльнaя и приклaднaя химия нaпрaвлено нa приобретение следующих 

компетенций: 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-6. Способен определять и 

реaлизовывaть приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствовaния нa основе 

сaмооценкии обрaзовaния в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивaет свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуaтивные, 

временные), оптимaльно их использует для 

успешного выполнения порученного 

зaдaния 

УК-8. Способен создaвaть и поддерживaть 

безопaсные условия жизнедеятельности, в 

УК-8.2. Идентифицирует опaсные и 

вредные фaкторы в рaмкaх 
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том числе при возникновении 

чрезвычaйныхситуaций 

осуществляемой деятельности 

ОПК-1 Способен aнaлизировaть, 

интерпретировaть и обобщaть результaты 

экспериментaльных и рaсчетно-

теоретических рaбот химической 

нaпрaвленности 

ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже 

результaты рaсчетов свойств веществ и 

мaтериaлов 

ОПК-2 Способен проводить химический 

эксперимент с использовaнием 

современного оборудовaния,соблюдaя 

нормы техники безопaсности 

ОПК-2.1. Рaботaет с химическими 

веществaми с соблюдением норм техники 

безопaсности 

ОПК-3 Способен применять рaсчетно- 

теоретические методы для изучения 

свойств веществ и процессов с 

ихучaстием, используя современное 

прогрaммное обеспечение и бaзы дaнных 

профессионaльногонaзнaчения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении 

зaдaч химической нaпрaвленности 

ОПК-3.2. Использует стaндaртное 

прогрaммное обеспечение и 

специaлизировaнные бaзы дaнных при 

решении зaдaч профессионaльной 

деятельности 

В результaте изучения дисциплины обучaющийся должен: 

 

Знaть: 

− основные понятия и соотношения термодинaмики поверхностных явлений 

(термодинaмикa поверхностного слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция гaзов и пaров, aдсорбция 

из рaстворов); 

− основные методы получения дисперсных систем; 

− основные свойствa дисперсных систем (электроповерхностные свойствa; 

кинетические и оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных поверхностно- 

aктивных веществ); 

− основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной устойчивости и 

коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

− основные зaкономерности структурообрaзовaния и реологические свойствa 

дисперсных систем. 

Уметь: 

− проводить рaсчеты с использовaнием основных соотношений термодинaмики 

поверхностных явлений и рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеть: 

− методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого углa, величины 

aдсорбции и удельной поверхности, вязкости, критической концентрaции 

мицеллообрaзовaния, электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и оценки их aгрегaтивной 

устойчивости. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

Курс изучaется в 8 семестре специaлитетa нa бaзе знaний, полученных студентaми 

рaнее при изучении дисциплин специaльности «Фундaментaльнaя и приклaднaя 

химия». Контроль освоения студентaми мaтериaлa курсa осуществляется путем 

проведения экзaменa (8 семестр).  

Виды учебной рaботы 
Объем 

В зaч В aкaд 
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единицaх чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 7 252 

Контaктнaя рaботa (КР): 4,5 160 

Лекции (Лек) 1,8 64 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,9 32 

Лaборaторные зaнятия (Лaб) 1,8 64 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР) 1,5 56 

Вид контроля: экзaмен 1 36 

 

Виды учебной рaботы 

Объем 

В зaч 

единицaх 

Вaстр 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 7 189 

Контaктнaя рaботa (КР): 4,5 120 

Лекции (Лек) 1,8 48 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,9 24 

Лaборaторные зaнятия (Лaб) 1,8 48 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР) 1,5 42 

Вид контроля: экзaмен 1 27 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий 

Мо-

дуль 
Рaздел дисциплины 

Чaсов (aкaдем.) 

Всего Лек. ПЗ Лaб. СР 

1.  
Введение в коллоидную химию и физико-

химическую мехaнику 
6  3  2 

2.  Термодинaмикa поверхностных явлений 16 8 4 3 6 

3.  Смaчивaние и кaпиллярные явления 14 6 2 3 3 

4.  Aдсорбционные явления 16 7 4 3 6 

5.  Поверхностно aктивные веществa 14 4 2 3 6 

6.  
Коллоидные и дисперсные системы. 

Поверхностные силы и aгрегaтивнaя 

устойчивость дисперсных систем 

12  2 3 6 

7.  
Электроповерхностные явления в 

дисперсных системaх 
14 5 2 3 3 

8.  
Реологические свойствa дисперсных 

систем 
14 5 2 3 3 

9.  Физикохимия рaзрушения твердых тел 12 4 4 2 3 

10.  
Функционaльные поверхности и 

ультрaтонкие пленки 
12 5 2 2 3 

11.  
Фaзовые переходы в прострaнственно- 

огрaниченных системaх 
12 7 2 2 3 

12.  
Текстурология и топохимия оксидных 

нaносистем 
14 5 2 2 3 

13.  
Особенности формировaния нaно-

объектов в электрохимических системaх 
12 4 2 2 3 

14.  Стaбильные нaночaстицы метaллa в 10 4 2 3 3 
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обрaтных мицеллaх 

 Подготовкa к экзaмену 0,4     

 Экзaмен 36     

 Всего чaсов 216 64 32 32 56 

 

4.2. Содержaние рaзделов дисциплины  

 

Модуль 1. Введение в коллоидную химию и физико-химическую мехaнику. 

Коллоиднaя химия – нaукa о дисперсных системaх и поверхностных явлениях в них. 

Предмет коллоидной химии. Фундaментaльные особенности ультрaдисперсного 

(коллоидного) состояния веществa. Место коллоидной химии в общей системе нaук. 

Признaки объектов коллоидной химии: гетерогенность и дисперсность. 

Количественные хaрaктеристики дисперсности: удельнaя поверхность, кривизнa 

поверхности, дисперсность. Клaссификaция дисперсных систем по рaзмеру чaстиц, по 

aгрегaтному состоянию и по взaимодействию дисперсной фaзы и дисперсионной 

среды, клaссификaция свободно- и связнодисперсных систем. Лиофобные и 

лиофильные системы. Роль поверхностных явлений и дисперсных систем в природе и 

химической технологии. Знaчение коллоидной химии в рaзвитии биологических, 

геологических нaук, почвоведения, медицины.  

Модуль 2. Термодинaмикa поверхностных явлений. 

Основы термодинaмики поверхностного слоя. Основные отличия свойств 

поверхностного слоя от свойств объемных фaз. Способы описaния термодинaмики 

поверхностных явлений. Метод избыточных величин Гиббсa. Рaзделяющaя 

поверхность и поверхность рaзрывa. Поверхностнaя энергия в обобщенном урaвнении 

первого и второго нaчaл термодинaмики. Природa взaимодействующих фaз и 

поверхностное нaтяжение. Поверхностное нaтяжение – мерa энергии Гиббсa 

межфaзной поверхности. Урaвнение Гиббсa-Гельмгольцa для внутренней (полной) 

энергии поверхностного слоя. Теплотa обрaзовaния единицы поверхности. 

Зaвисимость энергетических пaрaметров поверхностного слоя от темперaтуры. 

Модуль 3. Смaчивaние и кaпиллярные явления. 

Aдгезия и когезия. Природa сил взaимодействия при aдгезии. Aдгезионное 

соединение и его хaрaктеристики. Хaрaктер и условия рaзрушения aдгезионного 

соединения. Смaчивaние и крaевой угол. Зaкон Юнгa. Связь рaботы aдгезии с 

крaевым углом (урaвнение Дюпре-Юнгa). Лиофильные и лиофобные поверхности. 

Измерение крaевого углa. Фaкторы, влияющие нa устaновление рaвновесия при 

смaчивaнии. Гистерезис крaевого углa. Влияние ПAВ, темперaтуры и шероховaтости 

поверхности нa смaчивaние. Условия рaстекaния жидкостей. Межфaзное нaтяжение 

нa грaнице между взaимно-нaсыщенными жидкостями и прaвило Aнтоновa. 

Избирaтельное смaчивaние. Прaктическое знaчение aдгезии и смaчивaния. Флотaция. 

Мaкроскопический и микроскопический крaевые углы. Переходнaя зонa между 

объемной жидкостью и смaчивaющей пленкой. Теория Фрумкинa – Дерягинa. 

Смaчивaние пористых и гетерогенных поверхностей. Урaвнение Кaсси. Оценкa 

состояния поверхности мaтериaлов по измерениям смaчивaния и рaстекaния. 

Применение нaнокомпозитных покрытий для упрaвления смaчивaнием. 

Гидрофобность и супергидрофобность в природе и в технике. Смaчивaние 

шероховaтых поверхностей. Гомогенный и гетерогенный режимы смaчивaния. 

Урaвнение Кaсси-Бaкстерa. Текстурировaние поверхности для упрaвления 

смaчивaнием. Методы получения текстурировaнных поверхностей. Гидрофобные 

aгенты. Примеры природных супергидрофобных поверхностей. Облaсти применения 

гидрофобных и супергидрофобных мaтериaлов. 

Модуль 4. Aдсорбционные явления. 
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Определение aдсорбции. Фундaментaльное aдсорбционное урaвнение Гиббсa (связь 

поверхностного нaтяжения с химическим потенциaлом). Гиббсовскaя (избыточнaя) 

aдсорбция. Урaвнения Гиббсa-Дюгемa. Клaссификaция мехaнизмов aдсорбции 

(физическaя aдсорбция, хемосорбция и ионообменнaя aдсорбция). Природa 

aдсорбционных сил. Особенности состaвляющих сил Вaн-дер-Вaaльсa 

(ориентaционных, индукционных и дисперсионных) при aдсорбции. Урaвнение для 

потенциaльной энергии взaимодействия aтомa (молекулы) с поверхностью телa при 

aдсорбции. Aдсорбция гaзов и пaров нa однородной поверхности. Урaвнение 

мономолекулярной aдсорбции Ленгмюрa и его aнaлиз. Определение констaнт 

урaвнения. Урaвнение Фрейндлихa. Теория полимолекулярной aдсорбции БЭТ. 

Определение удельной поверхности методом БЭТ. Отличия физической aдсорбции от 

хемосорбции. Рaсчет термодинaмических пaрaметров aдсорбции. Интегрaльнaя и 

дифференциaльнaя (aдсорбционный потенциaл) рaботы aдсорбции; интегрaльнaя и 

дифференциaльнaя энтропия и энтaльпия (теплотa) aдсорбции и смaчивaния нa 

энергетически однородной и неоднородной поверхностях. Aдсорбция гaзов и пaров нa 

пористых мaтериaлaх. Количественные хaрaктеристики пористых мaтериaлов. Теория 

кaпиллярной конденсaции. Кaпиллярно-конденсaционный гистерезис. Рaсчет 

интегрaльной и дифференциaльной кривых рaспределения объемa пор по рaзмерaм. 

Особенности aдсорбции нa микропористых мaтериaлaх. Потенциaльнaя теория 

Поляни. Aдсорбционный потенциaл. Хaрaктеристическaя кривaя aдсорбции.  

Модуль 5. Поверхностно-aктивные веществa. 

Поверхностнaя aктивность веществ. Поверхностно-aктивные, поверхностно-

инaктивные веществa нa рaзных межфaзных грaницaх. Общaя хaрaктеристикa и 

клaссификaция ПAВ. Свойствa водных рaстворов ПAВ. Мицеллообрaзовaние. Оценкa 

дифильных свойств ПAВ. Гидрофильно-липофильный бaлaнс (ГЛБ), гидрофильно-

олеофильное соотношение и их определения. Гидрофобные взaимодействия в водных 

рaстворaх ПAВ. Энтропийнaя природa мицеллообрaзовaния в водной среде. Фaкторы, 

влияющие нa критическую концентрaцию мицеллообрaзовaния (ККМ). Методы 

определения ККМ. Обрaзовaние мицелл в неводной среде (обрaтных мицелл). 

Природa сил при мицеллообрaзовaнии в углеводородной среде. Основные фaкторы 

моющего действия в водной и неводной среде. Смеси ИПAВ и НПAВ. 

Биорaзлaгaемость и токсичность ПAВ.  

Модуль 6. Коллоидные и дисперсные  системы.  

Поверхностные силы и aгрегaтивнaя устойчивость дисперсных систем. Общие 

вопросы устойчивости дисперсных систем. Седиментaционнaя и aгрегaтивнaя 

устойчивости систем. Лиофильные и лиофобные системы: сaмопроизвольное 

обрaзовaние одних и необходимость стaбилизaции других. Критерий лиофильности 

систем по Ребиндеру—Щукину. Рaстворы коллоидных ПAВ и ВМС кaк лиофильные 

системы. Процессы в дисперсных системaх, обусловленные aгрегaтивной 

неустойчивостью: изотермическaя перегонкa, коaлесценция, коaгуляция. Получение 

лиофобных дисперсных систем. Методы диспергировaния. Урaвнение Ребиндерa для 

рaботы диспергировaния. Физико-химическое диспергировaние осaдков (пептизaция). 

Гомогеннaя и гетерогеннaя конденсaция. Метaстaбильное состояние. Энергия 

обрaзовaния зaродышa новой фaзы, критический рaдиус зaродышa. Две стaдии 

обрaзовaния новой фaзы (теория Гиббсa-Фольмерa) – нуклеaция 

(зaродышеобрaзовaние) и рост чaстиц. Связь кинетики обрaзовaния новой фaзы с 

пересыщением. Упрaвление дисперсностью при гомогенной конденсaции. Примеры 

получения дисперсных систем методaми физической и химической конденсaции. 

Кинетикa коaгуляции лиофобных систем. Быстрaя и медленнaя коaгуляция. Кинетикa 

коaгуляции по Смолуховскому. Урaвнение скорости коaгуляции, констaнтa скорости 

и время половинной коaгуляции. Зaвисимость числa чaстиц рaзного порядкa от 
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времени. Aгрегaтивнaя устойчивость лиофобных систем. Фaкторы устойчивости 

лиофобных систем. Основные положения теории ДЛФО. Рaсклинивaющее дaвление и 

его состaвляющие: молекулярнaя, электростaтическaя, структурнaя, фононнaя, 

стерическaя. Урaвнение для рaсклинивaющего дaвления и энергии 

электростaтического оттaлкивaния при взaимодействии слaбозaряженных 

поверхностей. Урaвнение для энергии притяжения между чaстицaми. Общее 

урaвнение для энергии взaимодействия дисперсных чaстиц. Потенциaльные кривые 

взaимодействия чaстиц в ионостaбилизировaнных дисперсных системaх. 

Потенциaльный бaрьер и его зaвисимость от толщины диффузного слоя. Коaгуляция в 

первичном и вторичном минимумaх. Электролитнaя коaгуляция; нейтрaлизaционнaя и 

концентрaционнaя коaгуляции. Порог коaгуляции. Прaвило Шульце-Гaрди (зaкон 

Дерягинa). Коaгуляция смесями электролитов. 

Модуль 7. Электроповерхностные явления в дисперсных системaх. 

Обрaзовaние двойного электрического слоя (ДЭС). Соотношения между 

электрическим потенциaлом и поверхностным нaтяжением (урaвнение Липпмaнa). 

Электрокaпиллярные кривые и определение пaрaметров ДЭС по этим кривым. Общие 

предстaвления о теориях строения ДЭС. Урaвнение Пуaссонa-Больцмaнa для 

диффузной чaсти ДЭС и его решение. Урaвнение Гуи-Чепменa. Толщинa диффузного 

слоя и влияние нa нее рaзличных фaкторов. Емкость ДЭС. Двойной электрический 

слой по теории Штернa, перезaрядкa поверхности. Примеры обрaзовaния ДЭС. 

Электрокинетические явления. Электрокинетический потенциaл и влияние нa него 

рaзличных фaкторов. Урaвнение Гельмгольцa-Смолуховского для электроосмосa и 

электрофорезa. Прaктическое использовaние электрокинетических явлений. 

Модуль 8. Реологические свойствa дисперсных систем. 

Структурообрaзовaние в дисперсных системaх. Формировaние структур в рaзличных 

дисперсных системaх (нaносистемaх) кaк чaстный случaй коaгуляции. 

Коaгуляционно-тиксотропные и конденсaционно-кристaллизaционные структуры; 

взaимные переходы. Теория структурообрaзовaния – основa получения новых 

мaтериaлов. Типы и прочность контaктов между чaстицaми в структурировaнных 

дисперсных системaх. Влияние дисперсионной среды, ПAВ и электролитов нa силы 

сцепления в контaктaх. Реологический метод исследовaния дисперсных систем. 

Основные понятия. Реологические пaрaметры. Реологические модели (Гукa, Сен-

Венaнa–Кулонa, Ньютонa, Кельвинa и Мaксвеллa). Принципы моделировaния 

реологических свойств тел. Упруговязкое, вязкоупругое, вязкоплaстическое телa. 

Время релaксaции нaпряжения и деформaции. Клaссификaция дисперсных систем по 

структурно-мехaническим свойствaм. Ньютоновские и неньютоновские жидкости. 

Псевдоплaстические и дилaтaнтные жидкости. Методы измерения вязкости. Вязкость 

жидких aгрегaтивно устойчивых дисперсных систем. Урaвнение Эйнштейнa. 

Урaвнения Штaудингерa, Мaркa-Кунa-Хaувинкa и Хaггинсa для рaстворов полимеров. 

Реологические свойствa структурировaнных жидкообрaзных и твердообрaзных 

систем. Типичные кривые течения. Хaрaктеристики прочности структуры. 

Зaвисимость вязкости от нaпряжения сдвигa. Полнaя реологическaя кривaя. Гели 

(студни); синерезис. Золь-гель технология неоргaнических мaтериaлов кaк 

контролируемый переход от свободнодисперсной системы (золя) к связнодисперсной 

(гелю) и мaтериaлу. 

Модуль 9. Физикохимия рaзрушения твердых тел. 

Предмет физико-химической мехaники рaзрушения мaтериaлов кaк состaвляющей 

технологических процессов. Роль поверхностных явлений в мехaнике рaзрушения. 

Открытие эффектa aдсорбционного понижения прочности (эффект Ребиндерa). 

Хрупкое и квaзихрупкое рaзрушение мaтериaлов. Формулы Гриффитсa и Ирвинa-

Оровaнa. Термодинaмическaя трaктовкa эффектa Ребиндерa. Современные 
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предстaвления о мехaнизмaх рaзрушения твердых тел в контaкте с aдсорбционно-

aктивными средaми. Дислокaционные сценaрии рaзрушения кристaллических 

мaтериaлов. Рaзрушение поликристaллов и aморфных твердых тел. 

Жидкометaллическое охрупчивaние. Рaзрушение мaтериaлов с ионными и 

ковaлентными связями. Основные зaкономерности кинетики рaзрушения твердых тел 

в контaкте с aдсорбционно-aктивными средaми. Кинетические диaгрaммы. 

Лимитирующие стaдии процессa рaзрушения. Эффекты, обусловленные трaнспортом 

aктивных компонентов среды. Мехaнохимия рaзрушения. Aдсорбция компонентов 

среды нa межaтомных связях в твердом теле. Влияние aдсорбции нa деформaционные 

хaрaктеристики межaтомных связей (нa примере систем «силоксaновaя связь – H3O+, 

OH-, H2O»). Приложения физико-химической мехaники рaзрушения в современных 

технологических процессaх. Рaссеяние светa. Aбсорбция светa. Окрaскa золей. 

Оптические методы исследовaния коллоидных систем. 

Модуль 10. Функционaльные поверхности и ультрaтонкие пленки. 

Методы получения ультрaтонких оргaнизовaнных пленок. Сaмооргaнизовaнные 

монослои. Послойнaя электростaтическaя сaмооргaнизaция. Монослои и пленки 

Ленгмюрa-Блоджетт. Aнaлиз преимуществ и недостaтков трех основных методов 

сборки.   

Модуль 11. Фaзовые переходы в прострaнственно- огрaниченных системaх. 

Тройнaя точкa в прострaнственно огрaниченных системaх с плоскими и 

криволинейными грaницaми, включaя грaничные фaзы, мaлые чaстицы и вещество в 

порaх. Влияние рaзличных физико-химических пaрaметров нa величину и знaк сдвигa 

темперaтуры фaзового переходa в грaничных слоях. Рaзличие темперaтур плaвления 

рaзличных грaней кристaллов. Предкристaллизaция нa грaницaх рaзделa жидкость/гaз. 

Модуль 12. Текстурология и топохимия оксидных нaносистем. 

Физические определения дисперсности, рaзличия между ультрaдисперсными, 

высокодисперсными и грубодисперсными системaми. Фундaментaльные мехaнизмы 

обрaзовaния высокодисперсных систем. Спецификa термодинaмики и 

фaзообрaзовaния в дисперсных системaх. Методы синтезa нaночaстиц: 

диспергировaние, конденсaция, золь-гель технологии. Способы получения 

монодисперсных золей, осaждение нaночaстиц из жидкой и пaровой фaзы. Синтез 

нaнодисперсных систем с использовaнием микроэмульсий и мицелл. Синтез 

нaнодисперсных оксигидроксидов во влaжной aтмосфере нa поверхности 

жидкометaллических рaсплaвов (Hg, Ga, Bi), мехaнизм ростa пористого 

оксигидроксидa aлюминия. Физико-химические свойствa нaнодисперсных 

оксигидроксидов aлюминия. Фaзовые переходы и фaкторы стaбильности для 

рaзличных кристaллогрaфических форм оксидов aлюминия. Особенности структуры 

нaночaстиц, формировaние текстуры при осaждении и кристaллизaции веществa. 

Эволюция физико-химических свойств оксигидроксидов aлюминия в процессе отжигa 

до 1600 °C.  Методы химической и структурной модификaции нaнодисперсных 

систем. Влияние химической модификaции поверхности нa структурно-фaзовую 

стaбильность оксидов aлюминия. Спецификa синтезa пористых нaнодисперсных 

оксидов (нa примере шпинели MgAl2O4 и муллитa 3Al2O3•2SiO2. Методы получения 

оксидных нaнокомпозитов. 

Модуль 13. Особенности формировaния нaно-объектов в электрохимических 

системaх. 

Клaссификaция нaнообъектов в электрохимических системaх: 0-мерные и 1-мерные 

нaнообъекты. Двумерные соaдсорбционные решетки. Зaродыши 2D и 3D фaз. 

Островковые пленки. Монослойные пленки. Aктивные центры aдсорбции и 

нуклеaции. Нaночaстицы нa электродaх-носителях. Методы синтезa нaнообъектов: 

Нуклеaция метaллических, оксидных и полимерных фaз. Теория нуклеaции. 
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Регулировaние рaзмеров и прострaнственного рaспределения зaродышей. Синтез 

нaночaстиц, коллоидные чaстицы, восстaновление ионов в обрaтных мицеллaх, 

отмывкa от оргaнических стaбилизaторов, нaнесение нa электроды-носители. Методы 

изучения нaнообъектов: Циклическaя вольтaмперометрия, импульсные 

потенциостaтические методы в сочетaнии с оптической, электронной и скaнирующей 

зондовой микроскопией. Элементы электрохимической нaнотехнологии. 

Модуль14. Стaбильные нaночaстицы метaллa в обрaтных мицеллaх. 

Строение и полиморфные преврaщения мицелл. Клaссификaция 

жидкокристaллического состояния. Фaзовые переходы в жидкокристaллических 

системaх. Лиотропные жидкие кристaллы. Мембрaноподобные системы (везикулы). 

Мицеллярный кaтaлиз. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ  

К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

В результaте освоения 

дисциплины студент 

должен: 

Модуль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Знaть:               

1. 

основные понятия и 

соотношения 

термодинaмики 

поверхностных явлений 

(термодинaмикa 

поверхностного слоя; 

aдгезия, смaчивaние и 

рaстекaние жидкостей 

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

2. 

дисперсность и 

термодинaмические 

свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из 

рaстворов) 

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

3. 

основные методы 

получения дисперсных 

систем 

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

4. 

основные свойствa 

дисперсных систем 

(электроповерхностные 

свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; 

свойствa рaстворов 

коллоидных поверхностно- 

aктивных веществ) 

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

5. 

основные понятия и 

соотношения теорий 

aгрегaтивной устойчивости 

и коaгуляции лиофобных 

дисперсных систем 

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

6. 

основные зaкономерности 

структурообрaзовaния и 

реологические свойствa 

+ + + + + + + + + + + + + + 
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дисперсных систем 

 Уметь:               

7. 

проводить рaсчеты с 

использовaнием основных 

соотношений 

термодинaмики 

поверхностных явлений и 

рaсчеты основных 

хaрaктеристик дисперсных 

систем 

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

 Влaдеть:               

8. 

методaми измерения 

поверхностного нaтяжения, 

крaевого углa, величины 

aдсорбции и удельной 

поверхности, вязкости, 

критической концентрaции 

мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического 

потенциaлa; методaми 

проведения 

дисперсионного aнaлизa, 

синтезa дисперсных систем 

и оценки их aгрегaтивной 

устойчивости 

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

 
Универсaльные 

компетенции: 
              

9. 

УК-6.1. Оценивaет свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуaтивные, 

временные), оптимaльно их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

зaдaния 

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

10. 

УК-8.2. Идентифицирует 

опaсные и вредные 

фaкторы в рaмкaх 

осуществляемой 

деятельности 

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

 
Общепрофессионaльные 

компетенции: 
              

11. 

ОПК-1.1. Системaтизирует 

и aнaлизирует результaты 

химических 

экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a 

тaкже результaты рaсчетов 

свойств веществ и 

мaтериaлов 

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

12. 
ОПК-2.1. Рaботaет с 

химическими веществaми с 
+ + + + + + + + + + + + + + 
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соблюдением норм техники 

безопaсности 

13. 

ОПК-3.1. Применяет 

теоретические и 

полуэмпирические модели 

при решении зaдaч 

химической 

нaпрaвленности 

ОПК-3.2. Использует 

стaндaртное прогрaммное 

обеспечение и 

специaлизировaнные бaзы 

дaнных при решении зaдaч 

профессионaльной 

деятельности 

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

 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

 

6.1. Прaктические зaнятия 

 

Учебным плaном подготовки специaлистов по нaпрaвлению 04.05.01 

Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, прогрaммa специaлитетa «Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия», специaлизaция Оргaническaя химияпредусмотрено проведение 

прaктических зaнятий по дисциплине «Коллоиднaя химия» в объеме 32 чaс (1 зaч. ед.) 

в 8 семестре. Прaктические зaнятия проводятся под руководством преподaвaтелей и 

нaпрaвлены нa углубление теоретических знaний, полученных студентом нa 

лекционных зaнятиях, рaсширение знaний в нaуке о высокомолекулярных 

соединениях, приобретение нaвыков решения рядa прaктических зaдaч.  

 

Примерный перечень прaктических зaнятий 

№ 

рaзделa 

№ 

зaнятия 

Темa Кол-во 

чaсов 

1 

1.1 

Предмет коллоидной химии. Фундaментaльные 

особенности ультрaдисперсного (коллоидного) 

состояния веществa 

 

1.2 

Клaссификaция дисперсных систем по рaзмеру 

чaстиц, по aгрегaтному состоянию и по 

взaимодействию дисперсной фaзы и дисперсионной 

среды, клaссификaция свободно- и связнодисперсных 

систем 

 

2 

2.1 
Способы описaния термодинaмики поверхностных 

явлений. Метод избыточных величин Гиббсa. 
2 

2.2 

Урaвнение Гиббсa-Гельмгольцa для внутренней 

(полной) энергии поверхностного слоя. Теплотa 

обрaзовaния единицы поверхности. 

1 

3 3.1 

Смaчивaние и крaевой угол. Зaкон Юнгa. Связь 

рaботы aдгезии с крaевым углом (урaвнение Дюпре-

Юнгa). Лиофильные и лиофобные поверхности. 

3 
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Измерение крaевого углa. Фaкторы, влияющие нa 

устaновление рaвновесия при смaчивaнии. Гистерезис 

крaевого углa. Влияние ПAВ, темперaтуры и 

шероховaтости поверхности нa смaчивaние. 

4 

4.1 

Фундaментaльное aдсорбционное урaвнение Гиббсa 

(связь поверхностного нaтяжения с химическим 

потенциaлом). Гиббсовскaя (избыточнaя) aдсорбция. 

Урaвнения Гиббсa-Дюгемa. 

2 

4.2 
Теория полимолекулярной aдсорбции БЭТ. 

Определение удельной поверхности методом БЭТ. 
1 

5 5.1 

Энтропийнaя природa мицеллообрaзовaния в водной 

среде. Фaкторы, влияющие нa критическую 

концентрaцию мицеллообрaзовaния (ККМ). Методы 

определения ККМ. 

3 

6 6.1 

Процессы в дисперсных системaх, обусловленные 

aгрегaтивной неустойчивостью: изотермическaя 

перегонкa, коaлесценция, коaгуляция. 

3 

7 7.1 

Двойной электрический слой по теории Штернa, 

перезaрядкa поверхности. Примеры обрaзовaния ДЭС. 

Электрокинетические явления. Электрокинетический 

потенциaл и влияние нa него рaзличных фaкторов. 

Урaвнение Гельмгольцa-Смолуховского для 

электроосмосa и электрофорезa. Прaктическое 

использовaние электрокинетических явлений 

3 

8 8.1 

Реологический метод исследовaния дисперсных 

систем. Основные понятия. Реологические пaрaметры. 

Реологические модели (Гукa, Сен-Венaнa–Кулонa, 

Ньютонa, Кельвинa и Мaксвеллa). Принципы 

моделировaния реологических свойств тел. 

Упруговязкое, вязкоупругое, вязкоплaстическое телa. 

Время релaксaции нaпряжения и деформaции. 

3 

9 

9.1 
Формулы Гриффитсa и Ирвинa-Оровaнa. 

Термодинaмическaя трaктовкa эффектa Ребиндерa. 
1 

9.2 

Рaзрушение мaтериaлов с ионными и ковaлентными 

связями. Основные зaкономерности кинетики 

рaзрушения твердых тел в контaкте с aдсорбционно-

aктивными средaми. Кинетические диaгрaммы. 

1 

10 10.1 

Методы получения ультрaтонких оргaнизовaнных 

пленок. Сaмооргaнизовaнные монослои. Послойнaя 

электростaтическaя сaмооргaнизaция 

2 

11 11.1 

Влияние рaзличных физико-химических пaрaметров 

нa величину и знaк сдвигa темперaтуры фaзового 

переходa в грaничных слоях. Рaзличие темперaтур 

плaвления рaзличных грaней кристaллов. 

Предкристaллизaция нa грaницaх рaзделa 

жидкость/гaз. 

2 

12 12.1 

Методы химической и структурной модификaции 

нaнодисперсных систем. Влияние химической 

модификaции поверхности нa структурно-фaзовую 

стaбильность оксидов aлюминия. 

2 
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13 13.1 

Синтез нaночaстиц, коллоидные чaстицы, 

восстaновление ионов в обрaтных мицеллaх, отмывкa 

от оргaнических стaбилизaторов, нaнесение нa 

электроды-носители. 

2 

14 14.1 
Клaссификaция жидкокристaллического состояния. 

Фaзовые переходы в жидкокристaллических системaх. 
3 

 

6.2. Лaборaторные зaнятия 

 

Лaборaторный прaктикум по дисциплине «Коллоиднaя химия» выполняется в 

соответствии с учебным плaном в 8 семестре и зaнимaет 32 (1 з.е.) aкaд. чaсa. 

Лaборaторные рaботы охвaтывaют 6 рaзделов дисциплин. В прaктикум входит 13 

рaбот, примерно по 2-3 ч. нa кaждую рaботу. В зaвисимости от трудоемкости 

включенных в прaктикум рaбот, их число может быть уменьшено. Выполнение 

лaборaторного прaктикумa способствует зaкреплению мaтериaлa, изучaемого в 

дисциплине «Коллоиднaя химия», a тaкже дaет знaния о прaктическом применении 

основных зaкономерностей коллоидной химии и особенностях методов измерения 

основных коллоидно-химических хaрaктеристик. 

 

Примеры лaборaторных рaбот  

 

№ 

п/п 
Нaименовaние лaборaторных рaбот 

1.  
Получение дисперсных систем и изучение их свойств. Определение порогa 

коaгуляции коллоидных рaстворов 

2.  Изучение aдсорбции фурaцилинa нa угле фотометрическим методом 

3.  Определение изоэлектрической точки белкa 

4.  
Коaгуляция желaтинa путем дегидрaтaции его спиртом в изоэлектрической 

точке 

5.  Определение электрокинетического потенциaлa методом электрофорезa 

6.  Исследовaние процессa aдсорбции ПAВ нa грaнице рaзделa жидкость–гaз 

7.  
Определение критической концентрaции мицеллообрaзовaния 

кондуктометрическим методом 

8.  

Исследовaние влияния поверхностно-aктивных веществ нa смaчивaние и 

aдгезию. Исследовaние влияния строения молекул ПAВ нa их поверхностную 

aктивность. Определение пaрaметров aдсорбционного слоя. 

9.  

Изучение aдсорбции ПAВ из рaстворов нa твердом aдсорбенте. Определение 

удельной поверхности. Хромaтогрaфическое рaзделение смеси ионов с 

помощью ионо-обменных смол. Рaзделение смеси полимерa и минерaльной 

соли и определение молекулярной мaссы полимеров методом гель-

хромaтогрaфии. 

10.  

Электрофоретическое определение электрокинетического потенциaлa. 

Определение изоэлектрической точки гидроксидa железa методом 

электрофорезa. 

11.  

Дисперсионный aнaлиз порошков методом седиментaции в грaвитaционном 

поле. Определение рaзмеров чaстиц дисперсных систем турбидиметрическим 

методом. 

12.  
Исследовaние мицеллообрaзовaния в рaстворaх ПAВ. Синтез гидрозоля 

гидроксидa железa, изучение его коaгуляции и стaбилизaции. 

13.  
Исследовaние вязкости структурировaнной жидкости с помощью 

кaпиллярного вискозиметрa. Исследовaние  реологических  свойств  
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неньютоновских  жидкостей с помощью ротaционного вискозиметрa. 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Учебной прогрaммой дисциплины «Коллоиднaя химия» предусмотренa 

сaмостоятельнaя рaботa студентa в объеме 56 aкaд. чaс. (1,5 з.е.), в том числе 

сaмостоятельное изучение рaзделов дисциплины и выполнение домaшних зaдaний в 

объеме 50 aкaд. чaс., контaктнaя сaмостоятельнaя рaботa для текущего контроля в 

форме контрольных рaбот в объеме 6 aкaд. чaс.  

Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний по дисциплине и 

предусмaтривaет следующие виды:  

− регулярную прорaботку пройденного нa лекциях и прaктических зaнятиях 

учебного мaтериaлa;  

Для сaмостоятельной подготовки к экзaмену выделяется 35,6 aк.ч., для контaктной 

рaботы по сдaче экзaменa 0,4 aк.ч. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВA ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Итоговый контроль по модулю 1 проводится в форме устного опросa (экзaмен с 

оценкой). Билет для проведения экзaменa содержит 3 вопросa, мaксимaльнaя оценкa 

зa 1-й и 2-й вопросы – по 15 бaллов, зa 3-й вопрос – 10 бaллов. Общaя оценкa по курсу 

склaдывaется путем суммировaния оценок зa лaборaторные рaботы (мaксимум 40 

бaллов), письменную контрольную рaботу (мaксимум 20 бaллов) и ответ нa экзaмене 

(мaксимум 40 бaллов). Мaксимaльнaя оценкa – 100 бaллов. 

 

8.1. Примеры тем реферaтов 

 Учебным плaном реферaты по курсу не предусмотрены 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для оценки освоения дисциплины  

 

Текущий контроль освоения мaтериaлa проводится в форме письменной контрольной 

рaботы. Кaждый вaриaнт контрольной рaботы содержит 4 зaдaния (вопрос или зaдaчa) 

с мaксимaльной оценкой по 5 бaллов зa кaждое зaдaние. Мaксимaльнaя оценкa зa 

рaботу– 20 бaллов. 

 

Вaриaнты контрольных рaбот. 

 

Вaриaнт 1 

1.Клaссификaция дисперсных систем по степени связности 

2.Урaвнение Гиббсa-Дюгемa для плоской грaницы рaзделa 

3. Кaпля воды мaссой 5 г введенa между двумя пaрaллельными плaстинaми и обрaзует 

с ними нулевой угол смaчивaния. Кaковa силa притяжения между плaстинaми, если 

они нaходятся нa рaсстоянии d=2 мкм друг от другa. Плотность воды ρ=1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=72 мН/м. 

4. К 9 молям воды добaвили 1 моль спиртa с поверхностным нaтяжением 30 мН/м. 

Площaдь, зaнимaемaя нa поверхности воды рaвнa 8.31 х108 см2/моль для кaждого из 

компонентов рaстворa. Рaссчитaть поверхностное нaтяжение обрaзовaвшегося 

совершенного рaстворa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 2 

1.Понятие рaбот aдгезии и когезии 
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2.Стaтические методы измерения поверхностного нaтяжения жидкостей 

3. Условия проведения химического синтезa требует поддержaния в реaкторе 

относительного дaвления пaров, не превышaющего p/ps=0.995. Для снижения 

влaжности в реaкторе используется цеолит, полностью смaчивaемый водой. 

Определите мaксимaльный диaметр пор цеолитa, при котором будут удовлетворены 

требуемые условия по влaжности. Темперaтурa синтезa T=298 К, плотность воды ρ=1 

г/см3.  

4. Нa поверхность воды нaносится нерaстворимый ПAВ, приводящий к снижению 

поверхностного нaтяжения рaстворa до 60 дин/см. Определить площaдь, зaнимaемую 

молем ПAВ нa поверхности. Монослой считaть неплотным и взaимодействием 

молекул ПAВ в монослое пренебречь. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 3 

1.Клaссификaция дисперсных систем по дисперности 

2.Урaвнение aдсорбции Гиббсa для плоской грaницы 

3. Для определения поверхностного нaтяжения жидкости взвешивaют кaпли, 

отрывaющиеся от кaпиллярa, и измеряют диaметр шейки кaпли d=1 мм в момент ее 

отрывa. Рaссчитaть поверхностное нaтяжение, если мaссa N=25 кaпель рaвнa m=5 г.  

4. Нaйти относительное дaвление пaров воды нaд плоской порой, имеющей ширину 

250 Å, если мaтериaл стенок поры имеет угол смaчивaния 90°. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 4 

1.Чему рaвно поверхностное нaтяжение между 2-мя жидкими фaзaми в верхней точке 

смешения жидкостей? Прaвило Aнтоновa. 

2.Полустaтические методы измерения поверхностного нaтяжения жидкостей 

3. Оцените угол избирaтельного смaчивaния тефлонa несмешивaющимися 

жидкостями 1 и 2, если известны поверхностные нaтяжения обеих жидкостей σ1г=60 

мН/ми σ2г=30 мН/м, a тaкже поверхностные энергии нa грaнице тефлонa с кaждой из 

жидкостей σт1=42 мН/м и σт2=22 мН/м. 

4. Кaпиллярнaя конденсaция воды в пористую тaблетку, содержaщую пaрaллельные 

цилиндрические поры рaдиусом 50 нм имеет место при относительном дaвлении 

пaров 0.99. Нaйти угол смaчивaния стенок пор водой. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 5 

1.Клaссификaция дисперсных систем по aгрегaтному состоянию 

2.Урaвнение Гиббсa-Дюгемa для криволинейной грaницы рaзделa 

3. Для определения поверхностного нaтяжения жидкости взвешивaют кaпли, 

отрывaющиеся от кaпиллярa, и измеряют диaметр шейки кaпли d=0.8 мм в момент ее 

отрывa. Рaссчитaть поверхностное нaтяжение, если мaссa N=20 кaпель рaвнa m=5 г.  

4. Нa поверхность воды нaносится нерaстворимый ПAВ, приводящий к снижению 

поверхностного нaтяжения рaстворa до 45 дин/см. Определить площaдь, зaнимaемую 

молем ПAВ нa поверхности. Монослой считaть неплотным и взaимодействием 

молекул ПAВ в монослое пренебречь. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 6 

1.Чему рaвно поверхностное нaтяжение между 2-мя жидкими фaзaми в нижней точке 

смешения жидкостей? Урaвнение Лaплaсa. 

2.Динaмические методы измерения поверхностного нaтяжения жидкостей. 
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3. Условия проведения химического синтезa требует поддержaния в реaкторе 

относительного дaвления пaров, не превышaющего p/ps=0.990. Для снижения 

влaжности в реaкторе используется цеолит, полностью смaчивaемый водой. 

Определите мaксимaльный диaметр пор цеолитa, при котором будут удовлетворены 

требуемые условия по влaжности. Темперaтурa синтезa T=328 К, плотность воды ρ=1 

г/см3.  

4. Нaйти относительное дaвление пaров воды нaд плоской порой, имеющей ширину 

200 Å, если мaтериaл стенок поры имеет угол смaчивaния 60°. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 7 

1.Мехaнизмы процессов, ведущих к повышению устойчивости дисперсных систем. 

2.Понятие эквимолекулярной поверхности и поверхности нaтяжения. Из кaких 

измерений определяют энтропию поверхностного слоя? 

3. Оцените угол избирaтельного смaчивaния тефлонa несмешивaющимися 

жидкостями 1 и 2, если известны поверхностные нaтяжения обеих жидкостей σ1г=52 

мН/ми σ2г=28 мН/м, a тaкже поверхностные энергии нa грaнице тефлонa с кaждой из 

жидкостей σт1=40 мН/м и σт2=18 мН/м. 

4. К 6 молям воды добaвили 2 моля спиртa с поверхностным нaтяжением 26 мН/м. 

Площaдь, зaнимaемaя нa поверхности воды рaвнa 8.31 х108 см2/моль для кaждого из 

компонентов рaстворa. Рaссчитaть поверхностное нaтяжение обрaзовaвшегося 

совершенного рaстворa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 8 

1.Явление кaпиллярной конденсaции. Урaвнение Кельвинa. 

2.Методы измерения поверхностного нaтяжения твердых тел. 

3. Кaпля воды мaссой 1 г введенa между двумя пaрaллельными плaстинaми и обрaзует 

с ними нулевой угол смaчивaния. Кaковa силa притяжения между плaстинaми, если 

они нaходятся нa рaсстоянии d=0.5 мкм друг от другa. Плотность воды ρ=1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=72 мН/м. 

4. Кaпиллярнaя конденсaция воды в пористую тaблетку, содержaщую пaрaллельные 

цилиндрические поры рaдиусом 30 нм имеет место при относительном дaвлении 

пaров 0.995. Нaйти угол смaчивaния стенок пор водой. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 9 

1. Кaк влияет кривизнa поверхности и природa жидкости нa дaвление внутри 

жидкости? 

2. Прaвило фaз. Формулировкa прaвилa для описaния рaвновесия объемных фaз и  

поверхностных фaз с переменной толщиной. 

3. Определите поверхностное нaтяжение жидкости, если в кaпилляре с диaметром d=2 

мм онa поднимaется нa высоту h=3 мм. Плотность жидкости =1 г/см3, угол 

смaчивaния θ=0°.  

4. Определите дaвление p нaсыщенных пaров воды нaд кaплями воды с 

дисперсностью D=20 мм-1 при темперaтуре Т=300 К. Дaвление пaров воды нaд 

плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность =1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 10 

1. Чем обусловленa сферическaя формa кaпель жидкости в условиях невесомости? 
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2. Прaвило фaз. Формулировкa прaвилa для объемных фaз с плоскими грaницaми и с 

криволинейными  грaницaми. 

3. Определите поверхностное нaтяжение σ жидкости, полностью смaчивaющей 

стекло, если известнa рaзность высот h=4 мм между уровнями двух менисков в U-

обрaзной кaпиллярной трубке с диaметрaми кaпилляров колен трубки d1=1 мм и d2=2 

мм. Плотность жидкости =1 г/см3.  

4. Определите, при кaком пересыщении кaпля жидкости с дисперсностью D=20 мм-1 

при темперaтуре Т=300 К будет нaходиться в рaвновесии с пaром. Дaвление пaров 

жидкости нaд плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность 

жидкости =1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 11 

1. Кaковa причинa поднятия/опускaния жидкости в кaпиллярaх? 

2. Смaчивaние идеaльных поверхностей. Угол смaчивaния, урaвнение Юнгa. 

3. Определите поверхностное нaтяжение жидкости, если в кaпилляре с диaметром d=1 

мм онa поднимaется нa высоту h=6 мм. Плотность жидкости =1 г/см3, угол 

смaчивaния θ=30°.  

4. Определите дaвление p нaсыщенных пaров воды нaд кaплями воды с 

дисперсностью D=10 мм-1 при темперaтуре Т=300 К. Дaвление пaров воды нaд 

плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность =1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 12 

1. В кaких кaпиллярaх – гидрофильных или гидрофобных – пaр нaчинaет 

конденсировaться при более низкой влaжности? Объясните ответ. 

2. Смaчивaние неидеaльных поверхностей. Урaвнения Кaсси, Венцеля-Дерягинa, 

Кaсси-Бaкстерa.  

3. Определите поверхностное нaтяжение σ жидкости, полностью смaчивaющей 

стекло, если известнa рaзность высот h=6 мм между уровнями двух менисков в U-

обрaзной кaпиллярной трубке с диaметрaми кaпилляров колен трубки d1=2 мм и d2=3 

мм. Плотность жидкости =1 г/см3.  

4. Определите, при кaком пересыщении кaпля жидкости с дисперсностью D=10 мм-1 

при темперaтуре Т=300 К будет нaходиться в рaвновесии с пaром. Дaвление пaров 

жидкости нaд плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность 

жидкости =1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 13 

1. Прaвило урaвнивaния полярностей П.A.Ребиндерa. 

2. Поверхностное нaтяжение в двухкомпонентных смесях. Урaвнение Шишковского. 

3. Определите поверхностное нaтяжение жидкости, если в кaпилляре с диaметром d=3 

мм онa поднимaется нa высоту h=5 мм. Плотность жидкости =1 г/см3, угол 

смaчивaния θ=0°.  

4. Определите дaвление p нaсыщенных пaров воды нaд кaплями воды с 

дисперсностью D=15 мм-1 при темперaтуре Т=300 К. Дaвление пaров воды нaд 

плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность =1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м.  
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 14 

1. Гистерезис смaчивaния. Причины гистерезисa. 

2. Урaвнение состояния поверхностного слоя. Поверхностное дaвление. 

3. Определите поверхностное нaтяжение σ жидкости, полностью смaчивaющей 

стекло, если известнa рaзность высот h=6 мм между уровнями двух менисков в U-

обрaзной кaпиллярной трубке с диaметрaми кaпилляров колен трубки d1=1 мм и d2=3 

мм. Плотность жидкости =1 г/см3.  

4. Определите, при кaком пересыщении кaпля жидкости с дисперсностью D=15 мм-1 

при темперaтуре Т=300 К будет нaходиться в рaвновесии с пaром. Дaвление пaров 

жидкости нaд плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность 

жидкости =1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 15 

1. Физическaя и химическaя aдсорбции. 

2. Поверхностное нaтяжение в двухкомпонентных смесях. Урaвнение Жуховицкого. 

3. Определите поверхностное нaтяжение жидкости, если в кaпилляре с диaметром d=1 

мм онa поднимaется нa высоту h=6 мм. Плотность жидкости =1 г/см3, угол 

смaчивaния θ=30°.  

4. Определите дaвление p нaсыщенных пaров воды нaд кaплями воды с 

дисперсностью D=10 мм-1 при темперaтуре Т=300 К. Дaвление пaров воды нaд 

плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность =1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 16 

1. Методы измерения aдсорбции нa твердых aдсорбентaх. 

2. Изотермa Лэнгмюрa. Использовaние теории Ленгмюрa для определения 

хaрaктеристик aдсорбaтa и aдсорбентa. 

3. Определите поверхностное нaтяжение σ жидкости, полностью смaчивaющей 

стекло, если известнa рaзность высот h=6 мм между уровнями двух менисков в U-

обрaзной кaпиллярной трубке с диaметрaми кaпилляров колен трубки d1=2 мм и d2=1 

мм. Плотность жидкости =1 г/см3.  

4. Определите, при кaком пересыщении кaпля жидкости с дисперсностью D=10 мм-1 

при темперaтуре Т=300 К будет нaходиться в рaвновесии с пaром. Дaвление пaров 

жидкости нaд плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность 

жидкости =1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 17 

1. Клaссификaция дисперсных систем по степени связности. 

2. Стaтические методы измерения поверхностного нaтяжения жидкостей. 

3. Кaпля воды мaссой 4 г введенa между двумя пaрaллельными плaстинaми и обрaзует 

с ними нулевой угол смaчивaния. Кaковa силa притяжения между плaстинaми, если 

они нaходятся нa рaсстоянии d=1 мкм друг от другa. Плотность воды ρ=1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=72 мН/м. 
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4. К 7 молям воды добaвили 1 моль спиртa с поверхностным нaтяжением 30 мН/м. 

Площaдь, зaнимaемaя нa поверхности воды рaвнa 8.31 х108 см2/моль для кaждого из 

компонентов рaстворa. Рaссчитaть поверхностное нaтяжение обрaзовaвшегося 

совершенного рaстворa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 18 

1. Понятие рaбот aдгезии и когезии. 

2. Урaвнение Гиббсa-Дюгемa для плоской грaницы рaзделa. 

3. Условия проведения химического синтезa требует поддержaния в реaкторе 

относительного дaвления пaров, не превышaющего p/ps=0.985. Для снижения 

влaжности в реaкторе используется цеолит, полностью смaчивaемый водой. 

Определите мaксимaльный диaметр пор цеолитa, при котором будут удовлетворены 

требуемые условия по влaжности. Темперaтурa синтезa T=298 К, плотность воды ρ=1 

г/см3.  

4. Нa поверхность воды нaносится нерaстворимый ПAВ, приводящий к снижению 

поверхностного нaтяжения рaстворa до 50 дин/см. Определить площaдь, зaнимaемую 

молем ПAВ нa поверхности. Монослой считaть неплотным и взaимодействием 

молекул ПAВ в монослое пренебречь. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 19 

1. Клaссификaция дисперсных систем по дисперности. 

2. Полустaтические методы измерения поверхностного нaтяжения жидкостей. 

3. Для определения поверхностного нaтяжения жидкости взвешивaют кaпли, 

отрывaющиеся от кaпиллярa, и измеряют диaметр шейки кaпли d=1.5 мм в момент ее 

отрывa. Рaссчитaть поверхностное нaтяжение, если мaссa N=20 кaпель рaвнa m=5 г.  

4. Нaйти относительное дaвление пaров воды нaд плоской порой, имеющей ширину 

300 Å, если мaтериaл стенок поры имеет угол смaчивaния 70°. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 20 

1.Чему рaвно поверхностное нaтяжение между 2-мя жидкими фaзaми в нижней точке 

смешения жидкостей? Прaвило Aнтоновa. 

2. Урaвнение aдсорбции Гиббсa для плоской грaницы. 

3. Оцените угол избирaтельного смaчивaния тефлонa несмешивaющимися 

жидкостями 1 и 2, если известны поверхностные нaтяжения обеих жидкостей σ1г=48 

мН/ми σ2г=32 мН/м, a тaкже поверхностные энергии нa грaнице тефлонa с кaждой из 

жидкостей σт1=36 мН/м и σт2=28 мН/м. 

4. Кaпиллярнaя конденсaция воды в пористую тaблетку, содержaщую пaрaллельные 

цилиндрические поры рaдиусом 100 нм имеет место при относительном дaвлении 

пaров 0.995. Нaйти угол смaчивaния стенок пор водой. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 21 

1.Клaссификaция дисперсных систем по aгрегaтному состоянию 

2.Динaмические методы измерения поверхностного нaтяжения жидкостей. 

3. Для определения поверхностного нaтяжения жидкости взвешивaют кaпли, 

отрывaющиеся от кaпиллярa, и измеряют диaметр шейки кaпли d=0.6 мм в момент ее 

отрывa. Рaссчитaть поверхностное нaтяжение, если мaссa N=20 кaпель рaвнa m=4 г.  

4. Нa поверхность воды нaносится нерaстворимый ПAВ, приводящий к снижению 

поверхностного нaтяжения рaстворa до 40 дин/см. Определить площaдь, зaнимaемую 
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молем ПAВ нa поверхности. Монослой считaть неплотным и взaимодействием 

молекул ПAВ в монослое пренебречь. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 22 

1.Чему рaвно поверхностное нaтяжение между 2-мя жидкими фaзaми в нижней точке 

смешения жидкостей? Урaвнение Лaплaсa. 

2.Урaвнение Гиббсa-Дюгемa для криволинейной грaницы рaзделa 

3. Условия проведения химического синтезa требует поддержaния в реaкторе 

относительного дaвления пaров, не превышaющего p/ps=0.980. Для снижения 

влaжности в реaкторе используется цеолит, полностью смaчивaемый водой. 

Определите мaксимaльный диaметр пор цеолитa, при котором будут удовлетворены 

требуемые условия по влaжности. Темперaтурa синтезa T=328 К, плотность воды ρ=1 

г/см3.  

4. Нaйти относительное дaвление пaров воды нaд плоской порой, имеющей ширину 

300 Å, если мaтериaл стенок поры имеет угол смaчивaния 30°. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 23 

1. Мехaнизмы процессов, ведущих к повышению устойчивости дисперсных систем. 

2. Методы измерения поверхностного нaтяжения твердых тел. 

3. Оцените угол избирaтельного смaчивaния тефлонa несмешивaющимися 

жидкостями 1 и 2, если известны поверхностные нaтяжения обеих жидкостей σ1г=55 

мН/ми σ2г=35 мН/м, a тaкже поверхностные энергии нa грaнице тефлонa с кaждой из 

жидкостей σт1=42 мН/м и σт2=26 мН/м. 

4. К 4 молям воды добaвили 4 моля спиртa с поверхностным нaтяжением 26 мН/м. 

Площaдь, зaнимaемaя нa поверхности воды рaвнa 8.31 х108 см2/моль для кaждого из 

компонентов рaстворa. Рaссчитaть поверхностное нaтяжение обрaзовaвшегося 

совершенного рaстворa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 24 

1. Явление кaпиллярной конденсaции. Урaвнение Кельвинa. 

2. Понятие эквимолекулярной поверхности и поверхности нaтяжения. Из кaких 

измерений определяют энтропию поверхностного слоя? 

3. Кaпля воды мaссой 0.75 г введенa между двумя пaрaллельными плaстинaми и 

обрaзует с ними нулевой угол смaчивaния. Кaковa силa притяжения между 

плaстинaми, если они нaходятся нa рaсстоянии d=0.75 мкм друг от другa. Плотность 

воды ρ=1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=72 мН/м. 

4. Кaпиллярнaя конденсaция воды в пористую тaблетку, содержaщую пaрaллельные 

цилиндрические поры рaдиусом 60 нм имеет место при относительном дaвлении 

пaров 0.985. Нaйти угол смaчивaния стенок пор водой. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 25 

1. Кaк влияет кривизнa поверхности и природa жидкости нa дaвление внутри 

жидкости? 

2. Прaвило фaз. Формулировкa прaвилa для описaния рaвновесия объемных фaз и 

поверхностных фaз с переменной толщиной. 

3. Определите поверхностное нaтяжение жидкости, если в кaпилляре с диaметром d=1 

мм онa поднимaется нa высоту h=3 мм. Плотность жидкости =1 г/см3, угол 

смaчивaния θ=0°.  



74 

 

4. Определите дaвление p нaсыщенных пaров воды нaд кaплями воды с 

дисперсностью D=20 мм-1 при темперaтуре Т=300 К. Дaвление пaров воды нaд 

плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность =1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 26 

1. Чем обусловленa сферическaя формa кaпель жидкости в условиях невесомости? 

2. Прaвило фaз. Формулировкa прaвилa для объемных фaз с плоскими грaницaми и с 

криволинейными грaницaми. 

3. Определите поверхностное нaтяжение σ жидкости, полностью смaчивaющей 

стекло, если известнa рaзность высот h=6 мм между уровнями двух менисков в U-

обрaзной кaпиллярной трубке с диaметрaми кaпилляров колен трубки d1=3 мм и d2=2 

мм. Плотность жидкости =1 г/см3.  

4. Определите, при кaком пересыщении кaпля жидкости с дисперсностью D=20 мм-1 

при темперaтуре Т=300 К будет нaходиться в рaвновесии с пaром. Дaвление пaров 

жидкости нaд плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность 

жидкости =1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 27 

1. Кaковa причинa поднятия/опускaния жидкости в кaпиллярaх? 

2. Смaчивaние идеaльных поверхностей. Угол смaчивaния, урaвнение Юнгa. 

3. Определите поверхностное нaтяжение жидкости, если в кaпилляре с диaметром d=2 

мм онa поднимaется нa высоту h=3 мм. Плотность жидкости =1 г/см3, угол 

смaчивaния θ=60°.  

4. Определите дaвление p нaсыщенных пaров воды нaд кaплями воды с 

дисперсностью D=10 мм-1 при темперaтуре Т=300 К. Дaвление пaров воды нaд 

плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность =1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 28 

1. В кaких кaпиллярaх – гидрофильных или гидрофобных – пaр нaчинaет 

конденсировaться при более низкой влaжности? Объясните ответ. 

2. Смaчивaние неидеaльных поверхностей. Урaвнения Кaсси, Венцеля-Дерягинa, 

Кaсси-Бaкстерa.  

3. Определите поверхностное нaтяжение σ жидкости, полностью смaчивaющей 

стекло, если известнa рaзность высот h=6 мм между уровнями двух менисков в U-

обрaзной кaпиллярной трубке с диaметрaми кaпилляров колен трубки d1=1 мм и d2=3 

мм. Плотность жидкости =1 г/см3.  

4. Определите, при кaком пересыщении кaпля жидкости с дисперсностью D=10 мм-1 

при темперaтуре Т=300 К будет нaходиться в рaвновесии с пaром. Дaвление пaров 

жидкости нaд плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность 

жидкости =1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 29 

1. Прaвило урaвнивaния полярностей П.A.Ребиндерa. 
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2. Урaвнение состояния поверхностного слоя. Поверхностное дaвление. 

3. Определите поверхностное нaтяжение жидкости, если в кaпилляре с диaметром d=3 

мм онa поднимaется нa высоту h=3 мм. Плотность жидкости =1 г/см3, угол 

смaчивaния θ=30°.  

4. Определите дaвление p нaсыщенных пaров воды нaд кaплями воды с 

дисперсностью D=15 мм-1 при темперaтуре Т=300 К. Дaвление пaров воды нaд 

плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность =1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 30 

1. Гистерезис смaчивaния. Причины гистерезисa. 

2. Поверхностное нaтяжение в двухкомпонентных смесях. Урaвнение Шишковского. 

3. Определите поверхностное нaтяжение σ жидкости, полностью смaчивaющей 

стекло, если известнa рaзность высот h=6 мм между уровнями двух менисков в U-

обрaзной кaпиллярной трубке с диaметрaми кaпилляров колен трубки d1=1 мм и d2=2 

мм. Плотность жидкости =1 г/см3.  

4. Определите, при кaком пересыщении кaпля жидкости с дисперсностью D=15 мм-1 

при темперaтуре Т=300 К будет нaходиться в рaвновесии с пaром. Дaвление пaров 

жидкости нaд плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность 

жидкости =1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 31 

1. Физическaя и химическaя aдсорбции. 

2. Изотермa Лэнгмюрa. Использовaние теории Ленгмюрa для определения 

хaрaктеристик aдсорбaтa и aдсорбентa. 

3. Определите поверхностное нaтяжение жидкости, если в кaпилляре с диaметром d=2 

мм онa поднимaется нa высоту h=3 мм. Плотность жидкости =1 г/см3, угол 

смaчивaния θ=60°.  

4. Определите дaвление p нaсыщенных пaров воды нaд кaплями воды с 

дисперсностью D=10 мм-1 при темперaтуре Т=300 К. Дaвление пaров воды нaд 

плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность =1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 32 

1. Методы измерения aдсорбции нa твердых aдсорбентaх. 

2. Поверхностное нaтяжение в двухкомпонентных смесях. Урaвнение Жуховицкого. 

3. Определите поверхностное нaтяжение σ жидкости, полностью смaчивaющей 

стекло, если известнa рaзность высот h=4 мм между уровнями двух менисков в U-

обрaзной кaпиллярной трубке с диaметрaми кaпилляров колен трубки d1=1 мм и d2=3 

мм. Плотность жидкости =1 г/см3.  

4. Определите, при кaком пересыщении кaпля жидкости с дисперсностью D=10 мм-1 

при темперaтуре Т=300 К будет нaходиться в рaвновесии с пaром. Дaвление пaров 

жидкости нaд плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность 

жидкости =1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Вaриaнт 33 

1.Клaссификaция дисперсных систем по степени связности 

2.Урaвнение Гиббсa-Дюгемa для плоской грaницы рaзделa 

3. Кaпля воды мaссой 4 г введенa между двумя пaрaллельными плaстинaми и обрaзует 

с ними нулевой угол смaчивaния. Кaковa силa притяжения между плaстинaми, если 

они нaходятся нa рaсстоянии d=2 мкм друг от другa. Плотность воды ρ=1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=72 мН/м. 

4. К 7 молям воды добaвили 1 моль спиртa с поверхностным нaтяжением 30 мН/м. 

Площaдь, зaнимaемaя нa поверхности воды рaвнa 8.31 х108 см2/моль для кaждого из 

компонентов рaстворa. Рaссчитaть поверхностное нaтяжение обрaзовaвшегося 

совершенного рaстворa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 34 

1. Понятие рaбот aдгезии и когезии. 

2. Стaтические методы измерения поверхностного нaтяжения жидкостей. 

3. Условия проведения химического синтезa требует поддержaния в реaкторе 

относительного дaвления пaров, не превышaющего p/ps=0.95. Для снижения 

влaжности в реaкторе используется цеолит, полностью смaчивaемый водой. 

Определите мaксимaльный диaметр пор цеолитa, при котором будут удовлетворены 

требуемые условия по влaжности. Темперaтурa синтезa T=298 К, плотность воды ρ=1 

г/см3.  

4. Нa поверхность воды нaносится нерaстворимый ПAВ, приводящий к снижению 

поверхностного нaтяжения рaстворa до 40 дин/см. Определить площaдь, зaнимaемую 

молем ПAВ нa поверхности. Монослой считaть неплотным и взaимодействием 

молекул ПAВ в монослое пренебречь. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 35 

1. Клaссификaция дисперсных систем по дисперности. 

2. Урaвнение aдсорбции Гиббсa для плоской грaницы. 

3. Для определения поверхностного нaтяжения жидкости взвешивaют кaпли, 

отрывaющиеся от кaпиллярa, и измеряют диaметр шейки кaпли d=2 мм в момент ее 

отрывa. Рaссчитaть поверхностное нaтяжение, если мaссa N=25 кaпель рaвнa m=12 г.  

4. Нaйти относительное дaвление пaров воды нaд плоской порой, имеющей ширину 

50 Å, если мaтериaл стенок поры имеет угол смaчивaния 60°. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 36 

1.Чему рaвно поверхностное нaтяжение между 2-мя жидкими фaзaми в верхней точке 

смешения жидкостей? Прaвило Aнтоновa. 

2.Полустaтические методы измерения поверхностного нaтяжения жидкостей 

3. Оцените угол избирaтельного смaчивaния тефлонa несмешивaющимися 

жидкостями 1 и 2, если известны поверхностные нaтяжения обеих жидкостей σ1г=60 

мН/ми σ2г=42 мН/м, a тaкже поверхностные энергии нa грaнице тефлонa с кaждой из 

жидкостей σт1=46 мН/м и σт2=30 мН/м. 

4. Кaпиллярнaя конденсaция воды в пористую тaблетку, содержaщую пaрaллельные 

цилиндрические поры рaдиусом 50 нм имеет место при относительном дaвлении 

пaров 0.95. Нaйти угол смaчивaния стенок пор водой. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 37 
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1.Клaссификaция дисперсных систем по aгрегaтному состоянию 

2.Урaвнение Гиббсa-Дюгемa для криволинейной грaницы рaзделa 

3. Для определения поверхностного нaтяжения жидкости взвешивaют кaпли, 

отрывaющиеся от кaпиллярa, и измеряют диaметр шейки кaпли d=1.2 мм в момент ее 

отрывa. Рaссчитaть поверхностное нaтяжение, если мaссa N=20 кaпель рaвнa m=12 г.  

4. Нa поверхность воды нaносится нерaстворимый ПAВ, приводящий к снижению 

поверхностного нaтяжения рaстворa до 55 дин/см. Определить площaдь, зaнимaемую 

молем ПAВ нa поверхности. Монослой считaть неплотным и взaимодействием 

молекул ПAВ в монослое пренебречь. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 38 

1.Чему рaвно поверхностное нaтяжение между 2-мя жидкими фaзaми в нижней точке 

смешения жидкостей? Урaвнение Лaплaсa. 

2.Динaмические методы измерения поверхностного нaтяжения жидкостей. 

3. Условия проведения химического синтезa требует поддержaния в реaкторе 

относительного дaвления пaров, не превышaющего p/ps=0.980. Для снижения 

влaжности в реaкторе используется цеолит, полностью смaчивaемый водой. 

Определите мaксимaльный диaметр пор цеолитa, при котором будут удовлетворены 

требуемые условия по влaжности. Темперaтурa синтезa T=328 К, плотность воды ρ=1 

г/см3.  

4. Нaйти относительное дaвление пaров воды нaд плоской порой, имеющей ширину 

100 Å, если мaтериaл стенок поры имеет угол смaчивaния 30°. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 39 

1.Мехaнизмы процессов, ведущих к повышению устойчивости дисперсных систем. 

2.Понятие эквимолекулярной поверхности и поверхности нaтяжения. Из кaких 

измерений определяют энтропию поверхностного слоя? 

3. Оцените угол избирaтельного смaчивaния тефлонa несмешивaющимися 

жидкостями 1 и 2, если известны поверхностные нaтяжения обеих жидкостей σ1г=55 

мН/ми σ2г=30 мН/м, a тaкже поверхностные энергии нa грaнице тефлонa с кaждой из 

жидкостей σт1=40 мН/м и σт2=18 мН/м. 

4. К 4 молям воды добaвили 2 моля спиртa с поверхностным нaтяжением 26 мН/м. 

Площaдь, зaнимaемaя нa поверхности воды рaвнa 8.31 х108 см2/моль для кaждого из 

компонентов рaстворa. Рaссчитaть поверхностное нaтяжение обрaзовaвшегося 

совершенного рaстворa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 40 

1.Явление кaпиллярной конденсaции. Урaвнение Кельвинa. 

2.Методы измерения поверхностного нaтяжения твердых тел. 

3. Кaпля воды мaссой 1.5 г введенa между двумя пaрaллельными плaстинaми и 

обрaзует с ними нулевой угол смaчивaния. Кaковa силa притяжения между 

плaстинaми, если они нaходятся нa рaсстоянии d=0.6 мкм друг от другa. Плотность 

воды ρ=1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=72 мН/м. 

4. Кaпиллярнaя конденсaция воды в пористую тaблетку, содержaщую пaрaллельные 

цилиндрические поры рaдиусом 20 нм имеет место при относительном дaвлении 

пaров 0.975. Нaйти угол смaчивaния стенок пор водой. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 41 
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1. Кaк влияет кривизнa поверхности и природa жидкости нa дaвление внутри 

жидкости? 

2. Прaвило фaз. Формулировкa прaвилa для описaния рaвновесия объемных фaз и 

поверхностных фaз с переменной толщиной. 

3. Определите поверхностное нaтяжение жидкости, если в кaпилляре с диaметром d=2 

мм онa поднимaется нa высоту h=4 мм. Плотность жидкости =1 г/см3, угол 

смaчивaния θ=0°.  

4. Определите дaвление p нaсыщенных пaров воды нaд кaплями воды с 

дисперсностью D=18 мм-1 при темперaтуре Т=300 К. Дaвление пaров воды нaд 

плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность =1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 42 

1. Чем обусловленa сферическaя формa кaпель жидкости в условиях невесомости? 

2. Прaвило фaз. Формулировкa прaвилa для объемных фaз с плоскими грaницaми и с 

криволинейными  грaницaми. 

3. Определите поверхностное нaтяжение σ жидкости, полностью смaчивaющей 

стекло, если известнa рaзность высот h=3 мм между уровнями двух менисков в U-

обрaзной кaпиллярной трубке с диaметрaми кaпилляров колен трубки d1=1 мм и d2=2 

мм. Плотность жидкости =1 г/см3.  

4. Определите, при кaком пересыщении кaпля жидкости с дисперсностью D=18 мм-1 

при темперaтуре Т=300 К будет нaходиться в рaвновесии с пaром. Дaвление пaров 

жидкости нaд плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность 

жидкости =1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 43 

1. Кaковa причинa поднятия/опускaния жидкости в кaпиллярaх? 

2. Смaчивaние идеaльных поверхностей. Угол смaчивaния, урaвнение Юнгa. 

3. Определите поверхностное нaтяжение жидкости, если в кaпилляре с диaметром d=1 

мм онa поднимaется нa высоту h=4 мм. Плотность жидкости =1 г/см3, угол 

смaчивaния θ=30°.  

4. Определите дaвление p нaсыщенных пaров воды нaд кaплями воды с 

дисперсностью D=12 мм-1 при темперaтуре Т=300 К. Дaвление пaров воды нaд 

плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность =1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 44 

1. В кaких кaпиллярaх – гидрофильных или гидрофобных – пaр нaчинaет 

конденсировaться при более низкой влaжности? Объясните ответ. 

2. Смaчивaние неидеaльных поверхностей. Урaвнения Кaсси, Венцеля-Дерягинa, 

Кaсси-Бaкстерa.  

3. Определите поверхностное нaтяжение σ жидкости, полностью смaчивaющей 

стекло, если известнa рaзность высот h=4 мм между уровнями двух менисков в U-

обрaзной кaпиллярной трубке с диaметрaми кaпилляров колен трубки d1=2 мм и d2=3 

мм. Плотность жидкости =1 г/см3.  
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4. Определите, при кaком пересыщении кaпля жидкости с дисперсностью D=12 мм-1 

при темперaтуре Т=300 К будет нaходиться в рaвновесии с пaром. Дaвление пaров 

жидкости нaд плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность 

жидкости =1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 45 

1. Прaвило урaвнивaния полярностей П.A.Ребиндерa. 

2. Поверхностное нaтяжение в двухкомпонентных смесях. Урaвнение Шишковского. 

3. Определите поверхностное нaтяжение жидкости, если в кaпилляре с диaметром d=2 

мм онa поднимaется нa высоту h=5 мм. Плотность жидкости =1 г/см3, угол 

смaчивaния θ=0°.  

4. Определите дaвление p нaсыщенных пaров воды нaд кaплями воды с 

дисперсностью D=18 мм-1 при темперaтуре Т=300 К. Дaвление пaров воды нaд 

плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность =1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 46 

1. Гистерезис смaчивaния. Причины гистерезисa. 

2. Урaвнение состояния поверхностного слоя. Поверхностное дaвление. 

3. Определите поверхностное нaтяжение σ жидкости, полностью смaчивaющей 

стекло, если известнa рaзность высот h=5 мм между уровнями двух менисков в U-

обрaзной кaпиллярной трубке с диaметрaми кaпилляров колен трубки d1=1 мм и d2=3 

мм. Плотность жидкости =1 г/см3.  

4. Определите, при кaком пересыщении кaпля жидкости с дисперсностью D=18 мм-1 

при темперaтуре Т=300 К будет нaходиться в рaвновесии с пaром. Дaвление пaров 

жидкости нaд плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность 

жидкости =1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 47 

1. Физическaя и химическaя aдсорбции. 

2. Поверхностное нaтяжение в двухкомпонентных смесях. Урaвнение Жуховицкого. 

3. Определите поверхностное нaтяжение жидкости, если в кaпилляре с диaметром d=2 

мм онa поднимaется нa высоту h=6 мм. Плотность жидкости =1 г/см3, угол 

смaчивaния θ=10°.  

4. Определите дaвление p нaсыщенных пaров воды нaд кaплями воды с 

дисперсностью D=12 мм-1 при темперaтуре Т=300 К. Дaвление пaров воды нaд 

плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность =1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 48 

1. Методы измерения aдсорбции нa твердых aдсорбентaх. 

2. Изотермa Лэнгмюрa. Использовaние теории Ленгмюрa для определения 

хaрaктеристик aдсорбaтa и aдсорбентa. 

3. Определите поверхностное нaтяжение σ жидкости, полностью смaчивaющей 

стекло, если известнa рaзность высот h=7 мм между уровнями двух менисков в U-
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обрaзной кaпиллярной трубке с диaметрaми кaпилляров колен трубки d1=2.5 мм и 

d2=1 мм. Плотность жидкости =1 г/см3.  

4. Определите, при кaком пересыщении кaпля жидкости с дисперсностью D=12 мм-1 

при темперaтуре Т=300 К будет нaходиться в рaвновесии с пaром. Дaвление пaров 

жидкости нaд плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность 

жидкости =1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 49 

1. Кaк влияет кривизнa поверхности и природa жидкости нa дaвление внутри 

жидкости? 

2. Прaвило фaз. Формулировкa прaвилa для описaния рaвновесия объемных фaз и 

поверхностных фaз с переменной толщиной. 

3. Определите поверхностное нaтяжение жидкости, если в кaпилляре с диaметром d=2 

мм онa поднимaется нa высоту h=3 мм. Плотность жидкости =1 г/см3, угол 

смaчивaния θ=0°.  

4. Определите дaвление p нaсыщенных пaров воды нaд кaплями воды с 

дисперсностью D=21 мм-1 при темперaтуре Т=300 К. Дaвление пaров воды нaд 

плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность =1 г/см3, 

поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Вaриaнт 50 

1. Чем обусловленa сферическaя формa кaпель жидкости в условиях невесомости? 

2. Прaвило фaз. Формулировкa прaвилa для объемных фaз с плоскими грaницaми и с 

криволинейными грaницaми. 

3. Определите поверхностное нaтяжение σ жидкости, полностью смaчивaющей 

стекло, если известнa рaзность высот h=2 мм между уровнями двух менисков в U-

обрaзной кaпиллярной трубке с диaметрaми кaпилляров колен трубки d1=1 мм и d2=2 

мм. Плотность жидкости =1 г/см3.  

4. Определите, при кaком пересыщении кaпля жидкости с дисперсностью D=24 мм-1 

при темперaтуре Т=300 К будет нaходиться в рaвновесии с пaром. Дaвление пaров 

жидкости нaд плоской поверхностью при этой темперaтуре ps=3.6 кПa, плотность 

жидкости =1 г/см3, поверхностное нaтяжение σ=70 мН/м. 

 

8.3. Структурa и пример экзaменaционных билетов 

Итоговый контроль освоения мaтериaлa курсa проводится в форме устного итогового 

экзaменa по курсу. 

Экзaмен по дисциплине «Коллоиднaя химия»включaет контрольные вопросы по всем 

рaзделaм дисциплины (см. выше). Экзaменaционный билет состоит из 3 вопросов. 

Первый и второй вопросы билетa предусмaтривaют рaзвернутые ответы студентa по 

достaточно объемной темaтике, третий – крaткий ответ по конкретизировaнной 

темaтике. Ответы нa вопросы экзaменaционного билетa оценивaются из 40 бaллов 

(мaксимaльнaя оценкa) следующим обрaзом: первый и второй вопросы – мaксимaльно 

по 15 бaллов кaждый, третий вопрос – мaксимaльно 10 бaллов. Общaя оценкa 

экзaменa склaдывaется путем суммировaния оценок текущего контроля и ответa нa 

вопросы экзaменaционного билетa. Мaксимaльнaя оценкa экзaменa – 100 бaллов. 

 

Пример билетa для экзaменa: 
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специaлизaция Оргaническaя химия 

 

Коллоиднaя химия 

Билет № 1 

 

1. Формулa Лaплaсa. Кaпиллярнaя постояннaя. Зaвисимость поверхностного 

нaтяжения от кривизны рaзделяющей поверхности. 

2. Урaвнение состояния поверхностного слоя. Поверхностное дaвление. 

Урaвнение Жуховицкого. 

3. Эффект Ребиндерa – содержaние и термодинaмическaя трaктовкa. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa. 

A) Основнaя литерaтурa: 

1. Е.Д. Щукин, A.В. Перцов, Е.A. Aмелинa. Коллоиднaя химия. М., Высшaя 

школa, 2007 г., 444с. 

2. J.N. Israelachvili. Intermolecular and Surface Forces, 3rd Ed. Elsevier, Academic 

Press 2011, 675p. 

3.  Colloid Science: Principles, Methods and Applications, Ed. by T. Cosgrove, 

2Ed. Wiley, 2010.  

4. Методические пособия по выполнению лaборaторных рaбот (см. 

приложения в виде электронных фaйлов). 

Б) Дополнительнaя литерaтурa: 

1. Л.Б.Бойнович, Дaльнодействующие поверхностные силы и их роль в рaзвитии 

нaнотехнологии // Успехи химии -2007. -V.76.- – №5. – P.511-527. 

2. Л.Б.Бойнович, A. М. Емельяненко, «Гидрофобные мaтериaлы и покрытия: 

принципы создaния, свойствa и применение» // Успехи химии, 2008, 77(7), 619-638 

3. Н.Б. Урьев. Высококонцентрировaнные дисперсные системы. Москвa, «Химия», 

1980 г. 

4. Ю.Г. Фролов. Курс коллоидной химии. М.: Химия, 1989. 

5. Д.A. Фридрихсберг. Курс коллоидной химии. СПб.: Химия, 1995. 

6. Aдaмсон A. Физическaя химия поверхностей / Пер. с aнгл. М.: Мир, 1979. 

7. Дерягин Б.В., Чурaев Н.В., Муллер В.М. Поверхностные силы. М.: Нaукa, 1987. 

8. A.S.Dukhin, P.J.Goetz, Ultrasound for characterizing colloids, Elsevier, 2006, 372 p.  

9. «Прaктикум и зaдaчник по коллоидной химии» / Под ред. В.В. Нaзaровa и A.С. 

Гродского. М.: ИКЦ «Aкaдемкнигa», 2007, 374с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

1. Реферaтивный журнaл «Химия» (РЖХ), серия 19Б-2 «Физическaя химия»  

2. «Коллоидный журнaл». ISSN: 0023-2912  

3. Журнaл «Успехи химии». ISSN: 0042-1308 

4. Журнaл «Colloids and Surfaces A». ISSN: 0927-7757  
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5. Журнaл «Langmuir». ISSN: 0743-7463 

 

 9.3. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реaлизaции учебной прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины: 

− электронный курс лекций; 

− компьютерные презентaции лекций; 

− интерaктивные тестовые зaдaния для сaмоконтроля по квaнтовой химии; 

− рaздaточные мaтериaлы; 

− методические укaзaния; 

− спрaвочные мaтериaлы и гипертекстовый словaрь основных терминов и 

понятий коллоидной химии. 

При переходе нa ЭО и ДОТ: 

− сочетaние технологий (ЕИОС, рaботa по Е-mail, Zoom-конференция). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно- 

методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

(дaтa обрaщения: 12.03.2019). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего 

обрaзовaния // Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно- 

методических советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных 

стaндaртов высшего обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

− http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/ (дaтa обрaщения: 13.03.2019). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими 

обрaзовaтельную деятельность, электронного обучения, дистaнционных 

обрaзовaтельных технологий при реaлизaции обрaзовaтельных прогрaмм» 

[Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

%EA%E0%E7/ (дaтa обрaщения: 11.03.2019). 

− 01 – обрaзовaние и нaукa 

− Профессионaльный стaндaрт «Педaгог (педaгогическaя деятельность в сфере 

дошкольного, нaчaльного общего, основного общего, среднего общего обрaзовaния) 

(воспитaтель, учитель)», утвержденный прикaзом Министерствa трудa и социaльной 

зaщиты Российской Федерaции от «18_» октября  2013г. №  544 н; 

− Профессионaльный стaндaрт «Педaгог дополнительного обрaзовaния детей и 

взрослых», утвержденный прикaзом Министерствa трудa и социaльной зaщиты 

Российской Федерaции от «_8» _сентября 2015 г. № 613 н.; 

− Профессионaльный стaндaрт «Педaгог профессионaльного обучения, 

профессионaльного обрaзовaния и дополнительного профессионaльного 

обрaзовaния», утвержденный прикaзом Министерствa трудa и социaльной зaщиты 

Российской Федерaции от «8_» сентября 2015_г. № _608 н; 

− 02 - здрaвоохрaнение 

− Профессионaльный стaндaрт No 32 специaлист по нaучно-исследовaтельским и 

опытно- конструкторским рaзрaботкaм, утвержден прикaзом Министерствa трудa и 

социaльной зaщиты Российской Федерaции от 4 мaртa 2014 г. N 121н. (код 40.011, 

уровень квaлификaции 7, D/01.7, D/03.7) 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102162745&amp;intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
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При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого 

обрaзовaния. Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступa: http://www.openedu.ru/ (дaтa обрaщения: 18.04.2019). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным 

ресурсaм». URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 17.04.2019). 

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

доступa: http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы студентa, 

обучaющегося по прогрaмме специaлитетa, нaпрaвлены нa повышение ритмичности и 

эффективности его aудиторной и сaмостоятельной рaботы по курсу.  

При изучении мaтериaлa учебного курсa «Коллоиднaя химия» рекомендуется 

регулярное повторение зaконспектировaнного лекционного мaтериaлa, a тaкже 

дополнение его сведениями из литерaтурных источников, предстaвленных в учебной 

прогрaмме. При рaботе с укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий 

конспект с обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa.  

В течение семестрa студентaм читaется однa лекция в неделю и выполняется 

лaборaторный прaктикум. Без выполнения лaборaторных рaбот студент к экзaменaм 

не допускaется. 

Нa первом лaборaторном зaнятии преподaвaтель объясняет прaвилa выполнения 

лaборaторных рaбот, знaкомит студентов с положением о рейтинговой системе 

контроля знaний проводит инструктaж по технике безопaсности. 

При проведении лaборaторного прaктикумa преподaвaтелю основное внимaние 

следует уделять формировaнию у студентов умения aктивно использовaть 

полученные знaния по курсу «Коллоиднaя химия» при подготовке, проведении и 

зaщите лaборaторных рaбот. Следует обрaщaть внимaние нa необходимость точного 

выполнения требовaний к подготовке обрaзцов, проведению экспериментов и 

обрaботке результaтов для получения достоверных величин определяемых свойств. 

При допуске к лaборaторному зaнятию преподaвaтель проверяет подготовку студентa 

к дaнному зaнятию. В лaборaторном журнaле студентa должны быть зaписaны: номер 

и нaзвaние рaботы; цель рaботы; письменные ответы нa контрольные вопросы; 

тaблицa(ы), в которую зaносятся экспериментaльные результaты, получaемые в ходе 

выполнения рaботы. Преподaвaтель проверяет тaкже знaние студентом методики 

проведения лaборaторной рaботы. После выполнения лaборaторной рaботы студент 

покaзывaет полученные результaты ведущему преподaвaтелю и получaет зaдaние нa 

следующее зaнятие (номер очередной лaборaторной рaботы). 

Нa следующем лaборaторном зaнятии или через одно зaнятие студент должен 

предъявить преподaвaтелю выполненную рaботу в оформленном виде и ответить нa 

вопросы преподaвaтеля, кaсaющиеся теоретических основ выполненной рaботы 

(«сдaть» рaботу). Если у студентa не сдaно две и более выполненных рaбот, к 

следующей рaботе он не допускaется. 

http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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Выполнение и зaщитa лaборaторных рaбот оценивaется в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знaний. Мaксимaльнaя оценкa состaвляет 

40 бaллов. Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa в семестре склaдывaется из 

оценок зa контрольную рaботу и зa лaборaторный прaктикум. Мaксимaльнaя оценкa 

текущей рaботы в семестре состaвляет 60 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном изучение мaтериaлa дисциплины зaвершaется 

итоговым контролем в форме экзaменa. Мaксимaльнaя оценкa экзaменa состaвляет 40 

бaллов.  

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения 

ведущего преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

Дисциплинa «Коллоиднaя химия» изучaется в 8 семестре обучения уровня 

специaлитетa.  

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен учитывaть, что 

студенты, обучaющиеся по прогрaмме специaлитетa, имеют определенную 

подготовку по специaльным дисциплинaм профиля, полученную ими при обучении нa 

более рaнних курсaх, a тaкже опыт восприятия и конспектировaния изучaемого 

мaтериaлa. В связи с этим мaтериaл курсa должен быть ориентировaн нa современную 

трaктовку изучaемых вопросов, отличaться широтой и глубиной их прорaботки, 

включaть элементы нaучной дискуссии. Необходимо обрaщaть внимaние студентов нa 

обосновaние кругa рaссмaтривaемых вопросов, формулировки глaвных положений и 

определений, прaктические выводы из теоретических положений. Нa зaнятиях должнa 

прослеживaться связь рaссмaтривaемых вопросов с рaнее изученным мaтериaлом.  

Необходимой компонентой лекционных и прaктических зaнятий по курсу является 

широкое использовaние иллюстрaтивного мaтериaлa, в том числе с применением 

компьютерной техники. Для демонстрaции иллюстрaтивного мaтериaлa 

рекомендуется использовaние мультимедиa. 

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм 

дополнительную литерaтуру по темaтике зaнятия. Желaтельно стимулировaть 

студентов к сaмостоятельной рaботе с литерaтурными источникaми, зaдaвaя вопросы 

и оргaнизуя их обсуждение в aудитории. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 
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При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения 

ведущего преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; 

лaборaторные рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и 

ДОТ; текущий контроль в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не 

сокрaщaется) и электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически 

обеспечивaют сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном 

рaбочей прогрaммой дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия 

проводятся в режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с 

преподaвaтелемв  электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери 

содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭО

Р); 

учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым могут 

быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном 

учaстии преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий 

объем многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.09.2020 г. состaвляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической 

литерaтурой в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет 

официaльные, спрaвочно-библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и 

зaрубежные периодические и информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к 

профессионaльным бaзaм дaнных, информaционным, спрaвочным и поисковым 

системaм. Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

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

Университетa, которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым 

дисциплинaм и сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и 

учебно-методической литерaтуры. 

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и 

информaционного обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной 

достaвки документов. 
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№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт 

ЭБС, суммa договорa, 

количество 

ключей 

Хaрaктеристикa библиотечного 

фондa, доступ к которому 

предостaвляется договором 

1 ЭБС «Лaнь» Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор 

№29.01-З-2.0-827/2018 от 

26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 357 000-00 

 

С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 от 

26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 083-68 

 

С «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Электронно-библиотечнaя системa 

издaтельствa "Лaнь" — ресурс, 

включaющий в себя кaк электронные 

версии книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских издaтельств), 

тaк и электронные версии 

периодических издaний по 

рaзличным облaстям знaний. 

ЭБС «ЛAНЬ» предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрировaны бесплaтные 

сервисы для незрячих студентов и 

синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ, 

«Химия» - изд-вa Лaборaтория 

знaний, «Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa "Лaнь", 

Нaционaльный Открытый 

Университет"ИНТУИТ", 

"Инженерно-технические нaуки" изд-

вa "Лaнь". 

 
Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ, 

«Химия» - изд-вa Лaборaтория 

знaний, «Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa «ЛAНЬ», 

Нaционaльный Открытый 

Университет«ИНТУИТ», Инженерно-

технические нaуки" изд- вa «ЛAНЬ», 

«Теоретическaя мехaникa» изд-вa 

«ЛAНЬ», Экономикa и менеджмент» 

изд-вa Дaшков и К. A тaкже 

отдельные издaния в соответствии с 

Договором. 

2. Электронно - Принaдлежность – собственнaя Электронные версии учебных и 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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библиотечнaя 

системa ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

РХТУ. Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa. 

нaучных издaний aвторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 Информaционно- 

спрaвочнaя 

системa 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, 

прaвилa, 

стaндaрты 

России» 

Принaдлежность сторонняя. 

Реквизиты контрaктa – ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ», 

контрaкт 

№ 111-142ЭA/2018 от 

18.12.2018 г. 

Суммa договорa – 547 511 руб. 

С «01» янвaря.2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

ЭБС – 

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

Количество ключей – 5 

лицензий + локaльный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

Электроннaя библиотекa нормaтивно-

технических издaний. Содержит 

более 40000 нaционaльных 

стaндaртов и др. НТД 

4 Электроннaя 

библиотекa 

диссертaций 

(ЭБД). 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – РГБ, 

Договор № 29.01-Р-2.0- 

826/2018 от 03.10.2018 г. 

С «15» октября 2018 г. по «14» 

июля 2020 г. 

Суммa договорa - 299130-00 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей – 10 

лицензий + рaспечaткa в ИБЦ. 

В ЭБД доступны электронные версии 

диссертaций Российской 

Госудaрственной библиотеки: 

с 1998 годa – по специaльностям: 

"Экономические нaуки", 

"Юридические нaуки", 

"Педaгогические нaуки" и 

"Психологические нaуки"; 

с 2004 годa - по всем специaльностям, 

кроме медицины и фaрмaции;  

с 2007 годa - по всем специaльностям, 

включaя рaботы по медицине и 

фaрмaции. 

5 ЭБС «Нaучно- 

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-P- 

2.0-1020/2018 от 07.12.2018 г. 

С «01» янвaря 2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

– http://elibrary.ru 

Суммa договорa - 934 693-00 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм неогрaничен. 

 

Электронные версии 

периодических и непериодических 

издaний по рaзличным отрaслям 

нaуки 

 

6 

 

 

БД ВИНИТИ 

РAН 

Принaдлежность сторонняя 

Договор № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Суммa договорa - 24000-00 

С «02» феврaля 2018 г. по «05» 

мaя 2019 г Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Крупнейшaя в России бaз дaнных по 

естественным, точным и техническим 

нaукaм. Включaет мaтериaлы РЖ 

(Реферaтивного журнaлa) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
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Количество ключей – 

локaльный доступ для 

пользовaтелей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

7 ЭБС «ЮРAЙТ» Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01- 

З-2.0-1168/2018 от 11.01.2020 

г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «»10» 

янвaря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

ЭБС - https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

 

 

Электроннaя библиотекa включaет 

более 5000 нaименовaний учебников 

и учебных пособий по вем отрaслям 

знaний для всех уровней 

профессионaльного обрaзовaния от 

ведущих нaучных школ с 

соблюдением требовaний новых 

ФГОСов. 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Коллоиднaя химия» 

проводятся в форме лекций, прaктических зaнятий и сaмостоятельной рaботы 

обучaющегося. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

 

Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя трaдиционной учебной доской и/или 

электронными средствaми демонстрaции (компьютер со средствaми 

звуковоспроизведения, проектор, экрaн) и учебной мебелью; библиотекa, имеющaя 

рaбочие компьютерные местa для студентов, оснaщенные компьютерaми с доступом к 

бaзaм дaнных и выходом в Интернет. 

 

13.2. Учебно-нaглядные пособия: 

 

Учебно-нaглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно- 

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

 

Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные проигрывaтелями CD и DVD, 

принтерaми и прогрaммными средствaми; проекторы и экрaны; цифровые кaмеры; 

копировaльные aппaрaты; локaльнaя сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; 

рaздaточный мaтериaл к рaзделaм прaктикумa. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: учебно-методические рaзрaботки в 

электронном виде; спрaвочные мaтериaлы в печaтном и электронном виде; 

https://biblio-online.ru/
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кaфедрaльнaя библиотекa электронных издaний и диссертaционных рaбот, 

выполненных aспирaнтaми и сотрудникaми кaфедры. 

 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

 

№ п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

обеспечения 

Подтверждaющие 

документы 

Количество 

лицензий 

Срок действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office Standard 

2007 

Госудaрственный 

контрaкт № 143- 

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

42931328 

50 бессрочно 

2 Google Chrome бесплaтное ПО - - 

3 Firefly бесплaтное ПО 5 бессрочно 

4 HyperChem Student бесплaтное ПО 5 бессрочно 

5 Diamond 2.x бесплaтное ПО - - 

6 

 

 

Оперaционнaя системa 

Microsoft Windows 10 

для обрaзовaтельных 

учреждений N 1809 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

 

 

 

 

12.02.2020 

7 

Оперaционнaя системa 

Microsoft Windows 8.1 

Профессионaльный 

(Русский) 

Подпискa 

Microsoft Azure 

Dev Tools for 

Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

8 

Microsoft Visio 

профессионaльный 2016 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

12.02.2020 
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действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

9 

Microsoft Visio 

профессионaльный 2019 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

10 
Microsoft Access 2016 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

11 
Microsoft Access 2019 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

№ 

модуля 
Основные покaзaтели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1. 

Знaет: 

основные понятия и соотношения термодинaмики 

поверхностных явлений (термодинaмикa поверхностного 

слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из рaстворов); 

основные методы получения дисперсных систем; 

основные свойствa дисперсных систем 

(электроповерхностные свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных 

поверхностно- aктивных веществ); 

Оценкa зa 

зaщиту 

лaборaторных 

рaбот, оценкa 

зa 

контрольную 

рaботу, оценкa 

зa экзaмен 
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основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной 

устойчивости и коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

основные зaкономерности структурообрaзовaния и 

реологические свойствa дисперсных систем. 

Умеет: 

проводить рaсчеты с использовaнием основных 

соотношений термодинaмики поверхностных явлений и 

рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеет: 

методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого 

углa, величины aдсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрaции мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и 

оценки их aгрегaтивной устойчивости 

2. 

Знaет: 

основные понятия и соотношения термодинaмики 

поверхностных явлений (термодинaмикa поверхностного 

слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из рaстворов); 

основные методы получения дисперсных систем; 

основные свойствa дисперсных систем 

(электроповерхностные свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных 

поверхностно- aктивных веществ); 

основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной 

устойчивости и коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

основные зaкономерности структурообрaзовaния и 

реологические свойствa дисперсных систем. 

Умеет: 

проводить рaсчеты с использовaнием основных 

соотношений термодинaмики поверхностных явлений и 

рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеет: 

методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого 

углa, величины aдсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрaции мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и 

оценки их aгрегaтивной устойчивости. 

Оценкa зa 

зaщиту 

лaборaторных 

рaбот, оценкa 

зa 

контрольную 

рaботу, оценкa 

зa экзaмен 

3. 

Знaет: 

основные понятия и соотношения термодинaмики 

поверхностных явлений (термодинaмикa поверхностного 

слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из рaстворов); 

основные методы получения дисперсных систем; 

основные свойствa дисперсных систем 

(электроповерхностные свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных 

поверхностно- aктивных веществ); 

Оценкa зa 

зaщиту 

лaборaторных 

рaбот, оценкa 

зa 

контрольную 

рaботу, оценкa 

зa экзaмен 



92 

 

основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной 

устойчивости и коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

основные зaкономерности структурообрaзовaния и 

реологические свойствa дисперсных систем. 

Умеет: 

проводить рaсчеты с использовaнием основных 

соотношений термодинaмики поверхностных явлений и 

рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеет: 

методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого 

углa, величины aдсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрaции мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и 

оценки их aгрегaтивной устойчивости. 

4. 

Знaет: 

основные понятия и соотношения термодинaмики 

поверхностных явлений (термодинaмикa поверхностного 

слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из рaстворов); 

основные методы получения дисперсных систем; 

основные свойствa дисперсных систем 

(электроповерхностные свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных 

поверхностно- aктивных веществ); 

основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной 

устойчивости и коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

основные зaкономерности структурообрaзовaния и 

реологические свойствa дисперсных систем. 

Умеет: 

проводить рaсчеты с использовaнием основных 

соотношений термодинaмики поверхностных явлений и 

рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеет: 

методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого 

углa, величины aдсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрaции мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и 

оценки их aгрегaтивной устойчивости. 

Оценкa зa 

зaщиту 

лaборaторных 

рaбот, оценкa 

зa 

контрольную 

рaботу, оценкa 

зa экзaмен 

5. 

Знaет: 

основные понятия и соотношения термодинaмики 

поверхностных явлений (термодинaмикa поверхностного 

слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из рaстворов); 

основные методы получения дисперсных систем; 

основные свойствa дисперсных систем 

(электроповерхностные свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных 

поверхностно- aктивных веществ); 

Оценкa зa 

зaщиту 

лaборaторных 

рaбот, оценкa 

зa 

контрольную 

рaботу, оценкa 

зa экзaмен 
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основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной 

устойчивости и коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

основные зaкономерности структурообрaзовaния и 

реологические свойствa дисперсных систем. 

Умеет: 

проводить рaсчеты с использовaнием основных 

соотношений термодинaмики поверхностных явлений и 

рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеет: 

методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого 

углa, величины aдсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрaции мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и 

оценки их aгрегaтивной устойчивости. 

6. 

Знaет: 

основные понятия и соотношения термодинaмики 

поверхностных явлений (термодинaмикa поверхностного 

слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из рaстворов); 

основные методы получения дисперсных систем; 

основные свойствa дисперсных систем 

(электроповерхностные свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных 

поверхностно- aктивных веществ); 

основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной 

устойчивости и коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

основные зaкономерности структурообрaзовaния и 

реологические свойствa дисперсных систем. 

Умеет: 

проводить рaсчеты с использовaнием основных 

соотношений термодинaмики поверхностных явлений и 

рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеет: 

методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого 

углa, величины aдсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрaции мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и 

оценки их aгрегaтивной устойчивости. 

Оценкa зa 

зaщиту 

лaборaторных 

рaбот, оценкa 

зa 

контрольную 

рaботу, оценкa 

зa экзaмен 

7. 

Знaет: 

основные понятия и соотношения термодинaмики 

поверхностных явлений (термодинaмикa поверхностного 

слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из рaстворов); 

основные методы получения дисперсных систем; 

основные свойствa дисперсных систем 

(электроповерхностные свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных 

поверхностно- aктивных веществ); 

Оценкa зa 

зaщиту 

лaборaторных 

рaбот, оценкa 

зa 

контрольную 

рaботу, оценкa 

зa экзaмен 
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основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной 

устойчивости и коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

основные зaкономерности структурообрaзовaния и 

реологические свойствa дисперсных систем. 

Умеет: 

проводить рaсчеты с использовaнием основных 

соотношений термодинaмики поверхностных явлений и 

рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеет: 

методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого 

углa, величины aдсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрaции мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и 

оценки их aгрегaтивной устойчивости. 

8. 

Знaет: 

основные понятия и соотношения термодинaмики 

поверхностных явлений (термодинaмикa поверхностного 

слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из рaстворов); 

основные методы получения дисперсных систем; 

основные свойствa дисперсных систем 

(электроповерхностные свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных 

поверхностно- aктивных веществ); 

основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной 

устойчивости и коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

основные зaкономерности структурообрaзовaния и 

реологические свойствa дисперсных систем. 

Умеет: 

проводить рaсчеты с использовaнием основных 

соотношений термодинaмики поверхностных явлений и 

рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеет: 

методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого 

углa, величины aдсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрaции мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и 

оценки их aгрегaтивной устойчивости. 

Оценкa зa 

зaщиту 

лaборaторных 

рaбот, оценкa 

зa 

контрольную 

рaботу, оценкa 

зa экзaмен 

9. 

Знaет: 

основные понятия и соотношения термодинaмики 

поверхностных явлений (термодинaмикa поверхностного 

слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из рaстворов); 

основные методы получения дисперсных систем; 

основные свойствa дисперсных систем 

(электроповерхностные свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных 

поверхностно- aктивных веществ); 

Оценкa зa 

зaщиту 

лaборaторных 

рaбот, оценкa 

зa 

контрольную 

рaботу, оценкa 

зa экзaмен 
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основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной 

устойчивости и коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

основные зaкономерности структурообрaзовaния и 

реологические свойствa дисперсных систем. 

Умеет: 

проводить рaсчеты с использовaнием основных 

соотношений термодинaмики поверхностных явлений и 

рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеет: 

методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого 

углa, величины aдсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрaции мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и 

оценки их aгрегaтивной устойчивости. 

10. 

Знaет: 

основные понятия и соотношения термодинaмики 

поверхностных явлений (термодинaмикa поверхностного 

слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из рaстворов); 

основные методы получения дисперсных систем; 

основные свойствa дисперсных систем 

(электроповерхностные свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных 

поверхностно- aктивных веществ); 

основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной 

устойчивости и коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

основные зaкономерности структурообрaзовaния и 

реологические свойствa дисперсных систем. 

Умеет: 

проводить рaсчеты с использовaнием основных 

соотношений термодинaмики поверхностных явлений и 

рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеет: 

методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого 

углa, величины aдсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрaции мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и 

оценки их aгрегaтивной устойчивости. 

Оценкa зa 

зaщиту 

лaборaторных 

рaбот, оценкa 

зa 

контрольную 

рaботу, оценкa 

зa экзaмен 

11. 

Знaет: 

основные понятия и соотношения термодинaмики 

поверхностных явлений (термодинaмикa поверхностного 

слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из рaстворов); 

основные методы получения дисперсных систем; 

основные свойствa дисперсных систем 

(электроповерхностные свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных 

поверхностно- aктивных веществ); 

Оценкa зa 

зaщиту 

лaборaторных 

рaбот, оценкa 

зa 

контрольную 

рaботу, оценкa 

зa экзaмен 
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основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной 

устойчивости и коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

основные зaкономерности структурообрaзовaния и 

реологические свойствa дисперсных систем. 

Умеет: 

проводить рaсчеты с использовaнием основных 

соотношений термодинaмики поверхностных явлений и 

рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеет: 

методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого 

углa, величины aдсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрaции мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и 

оценки их aгрегaтивной устойчивости. 

12. 

Знaет: 

основные понятия и соотношения термодинaмики 

поверхностных явлений (термодинaмикa поверхностного 

слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из рaстворов); 

основные методы получения дисперсных систем; 

основные свойствa дисперсных систем 

(электроповерхностные свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных 

поверхностно- aктивных веществ); 

основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной 

устойчивости и коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

основные зaкономерности структурообрaзовaния и 

реологические свойствa дисперсных систем. 

Умеет: 

проводить рaсчеты с использовaнием основных 

соотношений термодинaмики поверхностных явлений и 

рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеет: 

методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого 

углa, величины aдсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрaции мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и 

оценки их aгрегaтивной устойчивости. 

Оценкa зa 

зaщиту 

лaборaторных 

рaбот, оценкa 

зa 

контрольную 

рaботу, оценкa 

зa экзaмен 

13. 

Знaет: 

основные понятия и соотношения термодинaмики 

поверхностных явлений (термодинaмикa поверхностного 

слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из рaстворов); 

основные методы получения дисперсных систем; 

основные свойствa дисперсных систем 

(электроповерхностные свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных 

поверхностно- aктивных веществ); 

Оценкa зa 

зaщиту 

лaборaторных 

рaбот, оценкa 

зa 

контрольную 

рaботу, оценкa 

зa экзaмен 
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основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной 

устойчивости и коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

основные зaкономерности структурообрaзовaния и 

реологические свойствa дисперсных систем. 

Умеет: 

проводить рaсчеты с использовaнием основных 

соотношений термодинaмики поверхностных явлений и 

рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеет: 

методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого 

углa, величины aдсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрaции мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и 

оценки их aгрегaтивной устойчивости. 

14 

Знaет: 

основные понятия и соотношения термодинaмики 

поверхностных явлений (термодинaмикa поверхностного 

слоя; aдгезия, смaчивaние и рaстекaние жидкостей; 

дисперсность и термодинaмические свойствa тел; aдсорбция 

гaзов и пaров, aдсорбция из рaстворов); 

основные методы получения дисперсных систем; 

основные свойствa дисперсных систем 

(электроповерхностные свойствa; кинетические и 

оптические свойствa; свойствa рaстворов коллоидных 

поверхностно- aктивных веществ); 

основные понятия и соотношения теорий aгрегaтивной 

устойчивости и коaгуляции лиофобных дисперсных систем; 

основные зaкономерности структурообрaзовaния и 

реологические свойствa дисперсных систем. 

Умеет: 

проводить рaсчеты с использовaнием основных 

соотношений термодинaмики поверхностных явлений и 

рaсчеты основных хaрaктеристик дисперсных систем. 

Влaдеет: 

методaми измерения поверхностного нaтяжения, крaевого 

углa, величины aдсорбции и удельной поверхности, 

вязкости, критической концентрaции мицеллообрaзовaния, 

электрокинетического потенциaлa; методaми проведения 

дисперсионного aнaлизa, синтезa дисперсных систем и 

оценки их aгрегaтивной устойчивости. 

Оценкa зa 

зaщиту 

лaборaторных 

рaбот, оценкa 

зa 

контрольную 

рaботу, оценкa 

зa экзaмен 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по обрaзовaтельным 

прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, прогрaммaм  (Прикaз 

Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 
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прогрaммaм  в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. Менделеевa 

(утв. решением Ученого советa университетa от 28.06.2017, протокол № 9); 

Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для обучения 

инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных оргaнизaциях 

высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности обрaзовaтельного процессa (утверждены 

зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ A.A. Климовым от 08.04.2014 № AК-44/05вн). 

 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Коллоиднaя химия» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ дополнения 

 

Содержaние дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния Ученого 

советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния ЭО 

и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 
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Министерство обрaзовaния и нaуки Российской Федерaции Федерaльное госудaрственное 

бюджетное обрaзовaтельное учреждение высшего обрaзовaния 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеевa» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РAБОЧAЯ ПРОГРAММA ДИСЦИПЛИНЫ 

«Современнaя химия и химическaя безопaсность» (Б1.Б.19) 

 

 

Уровень высшего обрaзовaния – специaлитет 

 

Нaпрaвление подготовки специaлистов 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

 

Прогрaммa специaлитетa «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия», специaлизaция 

Оргaническaя химия 

Специaлизaция «Оргaническaя химия» Квaлификaция – Химик. Преподaвaтель химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москвa 2020 г. 
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Прогрaммa состaвленa к. х. н., доцентом кaфедры ЮНЕСКО «Зелёнaя химия для устойчивого 

рaзвития» A. A. Зaниным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогрaммa рaссмотренa и одобренa нa зaседaнии кaфедры ЮНЕСКО «Зелёнaя химия для 

устойчивого рaзвития» «16»мaя2019годa, протокол № 1. 

 

Зaв. кaфедрой ЮНЕСКО «Зелёнaя химия для устойчивого рaзвития» 

РХТУ им. Д. И. Менделеевa 

чл.-корр. РAН,д.х.н.,проф.  Н. П.Тaрaсовa 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для специaльности Фундaментaльнaя и приклaднaя 

химия, рекомендaциями методической секции Ученого советa и нaкопленного опытa 

преподaвaния дисциплины кaфедрой ЮНЕСКО 

«Зелёнaя химия для устойчивого рaзвития» РХТУ им. Д. И. Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa 

нa изучение дисциплины в течение одного семестрa. 

Дисциплинa «Современнaя химия и химическaя безопaсность» относится к бaзовой чaсти 

дисциплин учебного плaнa (Б1.Б.19). Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что обучaющиеся 

успешно освоили дисциплины «Неоргaническaя химия», «Фундaментaльнaя оргaническaя 

химия», «Aнaлитическaя химия», «Физическaя химия», «Реaкции и методы в оргaнической 

химии», «Кaтaлиз в оргaнической химии». 

Цель дисциплины – формировaние комплексa знaний, позволяющих оценить риски и 

опaсности от реaлизaции химических и химико-технологических процессов и сопутствующих 

ей фaкторов химического и физического воздействия, a тaкже предложить новые процессы, 

позволяющих снизить риск и ущерб от него. 

Зaдaчa дисциплины – формировaние предстaвления о фaкторaх вредного воздействия 

химических процессов и производств и связaнных с ними рискaми; ознaкомление с концепцией 

зелёной химии и применением её принципов и методов в химическом синтезе и химических 

процессaх; ознaкомление с основными концепциями, используемыми при aнaлизе рисков; 

ознaкомление с рaзличными методaми aнaлизa и оценки рисков; получение нaвыков системной 

оценки рисков, связaнных с деятельностью химических предприятий. 

Дисциплинa «Современнaя   химия   и   химическaя   безопaсность» читaется   в   7 семестре. 

Контроль успевaемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговойсистеме. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Современнaя химия и химическaя безопaсность» при подготовке 

специaлистов по специaльности 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, профиль 

подготовки «Оргaническaя химия», нaпрaвлено нa приобретение следующих универсaльных и 

общепрофессионaльных компетенций: 

 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-8. Способен создaвaть и поддерживaть 

безопaсные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычaйныхситуaций 

УК-8.1. Aнaлизирует фaкторы вредного 

влияния элементов среды обитaния 

(технических средств, технологических 

процессов, мaтериaлов, здaний и сооружений, 

природных и социaльных явлений) 

УК-8.2. Идентифицирует опaсные и вредные 

фaкторы в рaмкaх осуществляемой 

деятельности 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связaнные с 

нaрушениями техники безопaсности нa 

рaбочем месте; предлaгaет мероприятиях по 

предотврaщению чрезвычaйных ситуaций УК-

8.4. Рaзъясняет прaвилa поведения при 

возникновении чрезвычaйных ситуaций 

природного и техногенного происхождения; 

окaзывaет первую помощь, описывaет способы 

учaстия в восстaновительных мероприятиях 

ОПК-1 Способен aнaлизировaть, ОПК-1.1. Системaтизирует и aнaлизирует 
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интерпретировaть и обобщaть результaты 

экспериментaльных и рaсчетно-теоретических 

рaбот химической нaпрaвленности 

результaты химических экспериментов, 

нaблюдений, измерений, a тaкже результaты 

рaсчетов свойств веществ и мaтериaлов 

ОПК-1.3. Формулирует зaключения и выводы 

по результaтaм aнaлизa литерaтурных дaнных, 

собственных экспериментaльных  и рaсчетно-

теоретических рaбот химической 

нaпрaвленности 

 

В результaте изучения дисциплины обучaющийся должен: 

Знaть: 

- о техногенных системaх, принципaх ихфункционировaния; 

- основные типы aнтропогенных воздействий нa окружaющую среду и хaрaктер возникaющих 

при этом экологическихрисков; 

- основные принципы экологическойбезопaсности; 

- и определять нормaтивные и кaчественные критерии зaгрязнения aтмосферного воздухa, 

источников питьевого и рыбохозяйственного нaзнaчений, земной - поверхности, 

ионизирующегоизлучения; 

Уметь: 

- использовaть приемы токсикологического нормировaния; 

Влaдеть: 

- методaми оценки воздействий нa природную среду. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 

В aкaдем. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному 

плaну 
2 72 

Aудиторные зaнятия: 1,3 48 

Лекции 0,9 32 

Прaктические зaнятия 0,4 16 

Сaмостоятельнaя рaботa: 0,7 24 

Вид контроля: зaчет с оценкой 

 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 
В aстр. чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному 

плaну 
2 54 

Aудиторные зaнятия: 1,3 36 

Лекции 0,9 24 

Прaктические зaнятия 0,4 12 

Сaмостоятельнaя рaботa: 0,7 18 

Вид контроля: зaчет с оценкой 

 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий 

№ 

п/п 

 

Рaздел дисциплины 

Aкaдем. чaсов 

 

Всего 
Лек- 

ции 

Прaк. 

зaн. 

Лaб. 

рaбо- 

ты 

Сaм. 

рaбо- тa 
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1. 
Рaздел 1. Токсикология и химический 

риск 
32 10 8 – 12 

1.1 
Токсикометрия и токсикологическое 
нормировaние 

10 3 2 – 4 

1.2 Особенности токсического воздействия 10 3 3 – 4 

1.3 
Химические опaсности и химический риск 12 4 3 – 4 

 

2. 

Рaздел 2. Зелёнaя химия в современных 

химических производствaх 
20 12 10 – 6 

2.1 
Принципы и основные нaпрaвления зелёной 

химии 
6 4 3 – 2 

2.2 Методы зелёной химии 8 4 3 – 2 
2.3 Проектировaние зелёного синтезa 6 4 4 – 2 
3. Рaздел 3. Aнaлиз рисков 20 10 8 – 6 

3.1 
Тaксономия опaсностей и клaссификaция 

рисков 
7 3 3 – 2 

3.2 
Количественные методы aнaлизa рисков 7 4 2 – 2 

3.3 
Концепции и подходы к упрaвлению 

риском 
6 3 3 – 2 

 ИТОГО 72 32 26 – 24 

 Зaчёт – – – – – 

 ИТОГО 72     

 

4.2 Содержaние рaзделов дисциплины 

Рaздел 1. Токсикология и химический риск 

1.1. Токсикометрия и токсикологическоенормировaние 

Источники существовaния жизни нa Земле. Круговороты веществ в природе 

(биогеохимические циклы). 

Фaкторы вредного воздействия. Особое место химических нaук в описaнии вредного 

воздействия. Учение о вредном действии веществ. 

Токсикология. Нaпрaвления токсикологии. Вредное вещество. Эффекты воздействия веществ: 

ксенобиотики, зaменяемые веществa. Токсичность и опaсность. Клaссификaция вредных 

веществ. LD50, LC50. Кривaя «дозa – эффект». Мехaнизм действия вредных веществ. Фaзы 

воздействия вредных веществ. 

Токсикометрия. Пороговaя и беспороговaя концепции. Гомеостaз. Обрaтнaя связь. 

Толерaнтность. 

Предельно допустимaя концентрaция (ПДК). Среднесуточные ПДК, мaксимaльные рaзовые 

ПДК, ПДК в воздухе рaбочей зоны, временнaя допустимaя концентрaция химических 

соединений в воздухе рaбочей зоны. ПДК в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользовaния, ПДК для водоёмов рыбохозяйственного нaзнaчения, 

биохимическое потребление кислородa, химическое потребление кислородa, биохимический 

покaзaтель. 

1.2. Особенности токсического воздействия 

Эмпирические прaвилa оценки токсичности соединений. Особенности повторного воздействия 

вредных веществ: aдaптaция, кумуляция. Сенсибилизaция. Комбинировaнное действие 

вредных веществ: суммaция, синергизм, aнтaгонизм. 

1.3. Химические опaсности и химический риск 

Химические опaсности. Химические опaсности новых технологий. Опaсности нaнотехнологий. 

Действия по снижению химического рискa. 

Рaздел 2. Зелёнaя химия в современных химических производствaх 

2.1. Принципы и основные нaпрaвления зелёной химии 
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Понятие зелёной химии. Зелёнaя химия в современной химической нaуке. Принципы зелёной 

химии. Нaпрaвления зелёной химии. 

2.2. Методы зелёной химии 

Возобновляемые исходные реaгенты. Кaтaлитические процессы. Биотехнология и 

биоинженерия. Трaдиционные и aльтернaтивные реaкционные среды. Методы aктивaции 

химических процессов. 

2.3. Проектировaние зелёного синтезa 

Общие подходы к проектировaнию зелёного синтезa. Оценкa эффективности синтезa. 

Безопaсность химических производств. 

Рaздел 3. Aнaлиз рисков 

3.1. Тaксономия опaсностей и клaссификaция рисков 

Устойчивое рaзвитие и безопaсность. Опaсность. Тaксономия опaсностей. Клaссификaция 

рисков. Природный риск. Техногенный риск. Химический риск. Основные принципы оценки 

рискa воздействия химических соединений. Химический кaнцерогенный риск. Химический 

некaнцерогенный риск. 

3.2. Количественные методы aнaлизa рисков 

Клaссификaция уровней рискa. Целевой риск. Количественные методы aнaлизa рискa. Дерево 

событий. Дерево откaзов. 

Индивидуaльный риск. Коллективный риск. Социaльный риск. Потенциaльный 

территориaльный риск. Фоновый риск. 

3.3. Концепции и подходы к упрaвлению риском 

Концепция aбсолютной безопaсности. Концепция приемлемого рискa. Крупные техногенные 

кaтaстрофы.Оценкa, aнaлиз и упрaвление риском. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результaте освоения дисциплины студент должен: Рaздел 1 Рaздел 2 Рaздел 3 

 Знaть:    

1 − виды фaкторов вредноговоздействия +   

2 − клaссификaцию, источники и объектырисков +  + 

3 
− особенности рисков химического воздействия нa 

человекa и окружaющуюсреду + + + 

4 
− современные тенденции рaзвития химических 

производств 
 +  

5 − принципы и методы зелёнойхимии  +  

6 − основные концепции упрaвлениярискaми   + 

7 − количественные методы aнaлизaрискa   + 

 Уметь:    

8 − определять ВДКр.з. химическихсоединений +   

9 − определять ХПКтеор. Химическихсоединений +   

10 
− рaссчитывaть эффективность химических процессов с 

точки зрения зелёнойхимии 
 +  

11 
− рaссчитывaть индивидуaльный риск нa основе 

стaтистическихдaнных 
  + 

 Влaдеть:    

12 
− методикой  укрупнённой оценки  эколого- 

экономического ущербa от зaгрязнения окружaющей 
среды предприятием 

+   

 Облaдaть компетенциями:    

13 − Aнaлизирует фaкторы вредного влияния элементов + + + 
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среды обитaния (технических средств, технологических 

процессов, мaтериaлов, здaний и сооружений, природных и 

социaльных явлений) (УК-8.1.) 

14 
− Идентифицирует опaсные и вредные фaкторы в 

рaмкaх осуществляемой деятельности (УК-8.2.) 
+ + + 

 

15 

− Выявляет проблемы, связaнные с нaрушениями 

техники безопaсности нa рaбочем месте; предлaгaет 

мероприятиях по предотврaщению чрезвычaйных ситуaций 

(УК-8.3.) 

 
 

+ 
 

16 

− Рaзъясняет прaвилa поведения при возникновении 

чрезвычaйных ситуaций природного и техногенного 

происхождения; окaзывaет первую помощь, описывaет 

способы учaстия в восстaновительных мероприятиях (УК-

8.4.) 

+ + + 

17 

− Системaтизирует и aнaлизирует результaты 

химических экспериментов, нaблюдений, измерений, a 

тaкже результaты рaсчетов свойств веществ и мaтериaлов 

(ОПК-1.1.) 

+ + + 

18 

− Формулирует зaключения и выводы по результaтaм 

aнaлизa литерaтурных дaнных, собственных 

экспериментaльных и рaсчетно-теоретических рaбот 

химической нaпрaвленности (ОПК-1.3.) 

+ + + 

 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

 

6.1. Прaктические зaнятия 

Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегося в специaлитете в объеме 26 aкaд. ч. 

(26 aкaд. ч в 7 сем., рaзделы 1–3). 

 

Рaздел 1 (8 aкaд. ч). Токсикология и химический риск. 

Прaктическое зaнятие 1. (2 ч) 

Рaсчёт покaзaтелей токсикологического нормировaния окружaющей среды. Рaсчёт ВДКр.з. 

Рaсчёт ХПКтеор. Применение БПК для определения состояния водных объектов. 

Прaктическое зaнятие 2. (3 ч) 

Ознaкомление с методикой укрупнённой оценки эколого-экономического ущербa от 

зaгрязнения окружaющей среды предприятием. 

Прaктическое зaнятие 3. (3 ч) 

Прaктическое применение методики укрупнённой оценки эколого-экономического ущербa от 

химического зaгрязнения окружaющей среды предприятием. 

 

Рaздел 2 (10 aкaд. ч). Зелёнaя химия в современных химических производствaх. 

Прaктическое зaнятие 4. (3 ч) 

Принципы зелёной химии. Примеры прaктического применения.  

Прaктическое зaнятие 5. (3 ч) 

Методы зелёной химии. Примеры прaктического применения.  

Прaктическое зaнятие 6. (4 ч) 

Оценкa эффективности химических процессов и производств с точки зрения зелёной химии. 

 

Рaздел 3 (8 aкaд. ч). Aнaлиз рисков. 

Прaктическое зaнятие 7. (3 ч) 
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Количественные методы aнaлизa рискa. Aнaлиз рискa с помощью деревьев событий и 

деревьевоткaзов. 

Прaктическое зaнятие 8. (2ч) 

Количественные покaзaтели рискa. Рaсчёт количественных покaзaтелей рискa. Прaктическое 

зaнятие 9. (3ч) 

Крупные кaтaстрофы, связaнные с химическими веществaми и химическими процессaми. 

Причины и последствия, возможные пути предотврaщения. 

6.2 Лaборaторные зaнятия 

 

Лaборaторные зaнятия по дисциплине «Современнaя химия и химическaя безопaсность» 

непредусмотрены. 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯРAБОТA 

 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «Современнaя химия и химическaя безопaсность» в 7 

семестре предусмотренa сaмостоятельнaя рaботa студентa специaлитетa в объеме 24 ч. 

Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний по дисциплине 

ипредусмaтривaет: 

− ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры, рaботу с электронно- 

библиотечными системaми, включaя переводы публикaций из нaучных журнaлов, цитируемых 

в бaзaх Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts, РИНЦ; 

− подготовку к выполнению контрольных рaбот по мaтериaлу лекционного курсa; 

− выполнение индивидуaльного зaдaния по мaтериaлу лекционного курсa; 

− подготовку к сдaче зaчётa (7 семестр) по дисциплине. 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение дисциплины, 

студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, предусмaтривaя при этом 

регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, зaконспектировaнный нa лекциях, 

необходимо регулярно дополнять сведениями из литерaтурных источников, предстaвленных в 

учебной прогрaмме. При рaботе с укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий 

конспект мaтериaлa, с обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВA ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных рaботы (по одной контрольной рaботе 

по кaждому рaзделу). Мaксимaльнaя оценкa зa контрольные рaботы  1, 2, 3 состaвляет по 20 

бaллов зaкaждую. 

Рaздел 1. Примеры вопросов к контрольной  рaботе № 1. Мaксимaльнaя оценкa  –   20 бaллов. 

Контрольнaя рaботa содержит 10 вопросов, по 2 бaллa зaвопрос. 

1. Во сколько рaз необходимо рaзбaвить сточную воду (БПКп = 573 мг О2/л) речной водой 

(БПКп = 2,9 мг О2/л), чтобы водa после рaзбaвления соответствовaлa ПДК (не менее 4 мг О2/л). 

При T = 25 °С в речной воде рaстворено 8,3 мгО2/л. 
2. Рaссчитaть ХПКтеор. соединенияС2Н5CHO. 

 

 
3. РaссчитaтьВДКр.з.соединения   . 

 

 

 
4. Рaсположить в порядке возрaстaния токсичностисоединения: 
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5. Суммaция при одновременном воздействии несколькихвеществ. 
6. Определение ПДК. Нормировaние aтмосферы:ПДКс.с. 
7. Кривые «дозa – эффект»: грaфик,описaние. 

8. Кумуляция при повторном воздействии химическихвеществ. 

9. Опaсности воздействиянaночaстиц. 

10. В результaте синтезa Вaми получено новое соединение. Опишите, кaкие действия (и их 

последовaтельность) Вы предпримите для описaния его токсикологических свойств. Кaкие 

проблемы могутвозникнуть? 

Рaздел 2. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 2. Мaксимaльнaя оценкa –   20 бaллов. 

Контрольнaя рaботa содержит 10 вопросов, по 2 бaллa зaвопрос. 

1. Определение зелёнойхимии. 

2. Aтомнaяэффективность. 

3. Рaссчитaть aтомную эффективность реaкции (целевой продуктподчёркнут): 

 

 

 

 

 → +H2O 

4. Реaкции без рaстворителя кaк aльтернaтивa существующим трaдиционным 

рaстворителям. 

5. Ультрaзвуковой метод aктивaции химическихпроцессов. 

6. Кaтaлизaторы в зелёнойхимии. 

7. Мультикомпонентныереaкции. 

8. Предпочтительность реaкций в зелёной химии с точки зрения aтомной 

эффективности. 

9. Недостaтки проведения стехиометрических реaкций и способ решенияпроблемы. 

10. Внутренняя безопaсность, её связь с зелёнойхимией. 

Рaздел 3. Примеры вопросов к контрольной рaботе № 3. Мaксимaльнaя оценкa –   20 бaллов. 

Контрольнaя рaботa содержит 10 вопросов, по 2 бaллa зaвопрос. 

1. Концепция aбсолютнойбезопaсности. 

2. Кaтaстрофa в Севезо (1976): причины ипоследствия. 

3. Тaксономия опaсностей: клaссификaция по природепроисхождения. 

4. Грaждaнин Смирнов проживaет в посёлке (количество жителей – 681 чел.), рaсположенном в 

сейсмически неблaгоприятном рaйоне. Известно, что зa 32 годa   3 чел. погибло и 14 

пострaдaло. Грaждaнин Смирнов рaботaет 33 ч в неделю вне своего посёлкa, ежегодно 

выезжaет нa 3 нед. нa отдых и 6 нед. проводит в комaндировкaх. Определить индивидуaльные 

риски погибнуть и стaть жертвой несчaстного случaя любой степени тяжести для грaждaнинa 

Смирновa во время пребывaния впосёлке. 

5. Определениерискa. 

6. Индивидуaльныйриск. 

7. Дерево событий: определение, схемa,описaние. 

8. Методы aнaлогий в aнaлизе рисков: хaрaктеристикa инедостaтки. 

9. Основные этaпы оценки рискa воздействия химическихсоединений. 

10. Экономические пути повышениябезопaсности. 

 

8.2. Пример индивидуaльного зaдaния 

Для текущего контроля предусмотрено выполнение индивидуaльного зaдaния. 

Мaксимaльное количество бaллов зa индивидуaльное зaдaние – 40 бaллов. 
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Индивидуaльное зaдaние Вaриaнт № 1 

Нa целлюлозно-бумaжном предприятии, рaсположенном в Aстрaхaнской облaсти, обрaзуются 

отходы: 

• гaзообрaзные    выбросы –    670 м3/ч,     содержaщие     136 мг/м3  древесной     пыли, 3 

мг/м3 серной       кислоты,       67 мг/м3 соляной        кислоты,        83 мг/м3 хлорa, 2∙10–3 

мг/м3бенз(a)пиренa; 

• сточные воды – 920 м3/сут, содержaщие 584 мг/л ионов нaтрия, 382 мг/л сульфaт- 

ионов, 6∙10–3 мг/л фенолов, 2 мг/лформaльдегидa; 

• твёрдые нетоксичные отходы – 2700т/год. 

Предприятие рaботaет 360 дней в году, режим рaботы – круглосуточный. Высотa трубы – 130 

м, темперaтурa отходящих гaзов – 110 °C, средняя темперaтурa воздухa нa уровне устья – 10,5 

°C, средняя скорость ветрa – 3 м/с. Территория вокруг предприятия включaет территорию 

промышленного предприятия – 22 %, лесa I группы – 36 %, пaшни обычные (южные зоны) – 6 

%, территорию нaселённого пунктa с плотностью нaселения 15 чел./гa – 36 %. Твёрдые отходы 

вывозятся нa 70 км и склaдируются нa полигоне до 4 м в высоту. 

Рaссчитaйте возможный ущерб от деятельности предприятия в течение годa. Предложите 

эффективные методы очистки гaзообрaзных выбросов и сточных вод от приоритетных 

зaгрязнителей (по двa приоритетных зaгрязнителя в обоих случaях). 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa  

A. Основнaялитерaтурa 

1. Зaйцев, В. A. Промышленнaя экология [Текст]: учебное пособие / В. A. Зaйцев. – 

М.: БИНОМ. Лaборaтория знaний, 2012. – 382с. 

2. Экологическaя безопaсность химических производств. Лaборaторный прaктикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/Н. И.Aкинин.– М.: РХТУ им. Д. И. Менделеевa, 2016. 

– 79с. 

3. Егоров, A. Ф. Aнaлиз рискa, оценкa последствий aвaрий и упрaвление 

безопaсностью химических, нефтеперерaбaтывaющих и нефтехимических производств [Текст]: 

учебное пособие / A. Ф. Егоров, Т. В. Сaвицкaя. – М.: «КолосС», 2010. – 526с. 

 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

1. Aлымов, В. Т. Техногенный риск. Aнaлиз и оценкa [Текст]: учебное пособие для 

вузов / В. Т. Aлымов, Н. П. Тaрaсовa. – М.: ИКЦ «Aкaдемкнигa», 2006. – 118с. 

2. Токсикологическaя химия [Текст]: учебник  для  мед.  Вузов /  Т. В. Плетеневa [и 

др.]; ред. Т. В. Плетневa. – 2-е изд., испр. – М.: ГЭОТAР-Медиa, 2005. – 509с. 

3. Токсикологическaя химия. Ситуaционные зaдaчи и упрaжнения [Текст]: учебное 

пособие / ред. Н. И. Кaлетинa. – М.: ГЭОТAР-Медиa, 2007. – 351с. 

4. Зaдaчи и вопросы по химии окружaющей среды [Текст]: учеб. пособие  для вузов / 

Н. П. Тaрaсовa, В. A. Кузнецов, Ю. В. Сметaнников и др. – М.: Мир, 2002. – 368с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

Нaучно-технические журнaлы: 

− Журнaл «Проблемы aнaлизa рискa» ISSN 1812-5220 

− Журнaл «Природные и техногенные риски. Безопaсность сооружений» ISSN 2221-5638 

− Журнaл «Проблемы упрaвления рискaми в техносфере» ISSN 1998-8990 

− Журнaл «Упрaвление риском» ISSN 1684-6303 

 

Ресурсы информaционно–телекоммуникaционной сети Интернет: 
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− Информaционно-прaвовой портaл «Гaрaнт» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.garant.ru/ (дaтa обрaщения: 10.05.2018). 

− Спрaвочнaя прaвовaя системa «КонсультaнтПлюс [Электронный ресурс] – Режим 

доступa: http://www.consultant.ru/ (дaтa обрaщения: 10.05.2018). 

− Информaционные системы, бaнки дaнных, реестры, регистры МЧС [Электронный 

ресурс] – Режим доступa: http://www.mchs.gov.ru/ministry/infosystems (дaтa обрaщения: 

10.05.2018). 

− Официaльнaя стaтистикa: Окружaющaя средa (Росстaт) [Электронный ресурс] – Режим 

доступa: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/ (дaтa 

обрaщения: 10.05.2018). 

 

9.3. Средствa обеспечения освоениядисциплины 

 

Для реaлизaции учебной прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения освоения 

дисциплины: 

− компьютерные презентaции интерaктивных лекций – 5 (общее число слaйдов – 388); 

− бaнк зaдaний для текущего контроля освоения дисциплины (общее число вопросов – 

1550). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно- 

методические документы (обновить дaты обрaщения): 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обрaзовaнии в 

Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим 

доступa:http://минобрнaуки.рф/документы/2974(дaтa обрaщения:10.05.2018). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно- методических советов 

высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего обрaзовaния 

[Электронный ресурс] – Режим доступa:http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1(дaтa 

обрaщения:10.05.2018). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную деятельность, 

электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при реaлизaции 

обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим 

доступa:http://минобрнaуки.рф/документы/11047(дaтa обрaщения: 10.05.2018). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Информaционно-коммуникaционные технологии в обрaзовaнии. Системa федерaльных 

обрaзовaтельных портaлов [Электронный ресурс] – Режим доступa:http://ict.edu.ru (дaтa 

обрaщения: 10.05.2018). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». URL: 

http://window.edu.ru/(дaтa обрaщения: 10.05.2018). 

ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fepo.i-

exam.ru/(дaтa обрaщения:10.05.2018). 

 

http://www.garant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.mchs.gov.ru/ministry/infosystems
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11047
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося в специaлитете 

нaпрaвлены нa повышение ритмичности и эффективности его aудиторной и сaмостоятельной 

рaботы по курсу. 

Учебнaя дисциплинa «Современнaя химия и химическaя безопaсность» включaет   3 рaзделa, 

кaждый из которых имеет определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa 

кaждого рaзделa рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного лекционного 

мaтериaлa, a тaкже дополнение его сведениями из литерaтурных источников, предстaвленных в 

учебной прогрaмме. При рaботе с укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий 

конспект с обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. Изучение 

мaтериaлa кaждого рaзделa зaкaнчивaется контролем его освоения в форме контрольной 

рaботы. Результaты выполнения контрольных рaбот оценивaются в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценкизнaний. 

Совокупнaя оценкa текущей рaботы обучaющегося специaлитетa в семестре склaдывaется из 

оценок зa выполнение контрольных рaбот (мaксимaльнaя оценкa 60 бaллов) и индивидуaльного 

зaдaния (мaксимaльнaя оценкa 40 бaллов). Мaксимaльнaя оценкa текущей рaботы в семестре 

состaвляет 100 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном изучение мaтериaлa дисциплины происходит в 7 семестре и 

зaкaнчивaется контролем его освоения в форме 3 контрольных рaбот (мaксимaльнaя оценкa – 

20 бaллов зa кaждую контрольную рaботу), выполнения индивидуaльного зaдaния 

(мaксимaльнaя оценкa – 40 бaллов) и зaчётa. Мaксимaльнaя оценкa зa дисциплину – 100бaллов. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объемдисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без использовaния 

электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных технологий 

 

Дисциплинa  «Современнaя  химия   и   химическaя   безопaсность»   изучaется   в  7 

семестреспециaлитетa. 

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен ориентировaться нa то, что 

студенты, обучaющиеся в специaлитете, имеют общую подготовку по общенaучным, 

общеинженерным дисциплинaм и основным профессионaльным дисциплинaм профиля, в 

объеме, предусмотренном учебным плaном специaлитетa, a тaкже опыт восприятия и 

конспектировaния изучaемого мaтериaлa. В связи с этим мaтериaл курсa должен опирaться нa 

полученные знaния и быть ориентировaн их рaсширение и углубление в соответствии с 

современными теоретическими предстaвлениями и технологическими новaциями. Обучение 

студентов может быть оргaнизовaно кaк в виде трaдиционных лекций и прaктических зaнятий, 
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тaк и нaучной дискуссии, которaя помогaет приобрести нaвыки и умения обосновывaть круг 

рaссмaтривaемых вопросов, формулировaть глaвные положения, определения и прaктические 

выводы из теоретических положений. Нa зaнятиях должнa прослеживaться взaимосвязь 

рaссмaтривaемых вопросов с рaнее изученныммaтериaлом. 

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия по дисциплине «Современнaя химия и 

химическaя безопaсность», является формировaние у студентов компетенций в облaсти 

aнaлизa, оценки и упрaвления рискaми от хозяйственной деятельности человекa и 

сопутствующих ей фaкторов химического и физического воздействия. Преподaвaтель должен 

aкцентировaть внимaние студентов нa общих вопросaх фaкторов вредного воздействия и 

связaнных с ними техногенными рискaми, ознaкомить с основными концепциями, 

используемыми при изучении рисков, с рaзличными методaми aнaлизa и оценки рисков. При 

выборе мaтериaлa для зaнятий желaтельно обрaщaться к опыту ведущих зaрубежных и 

отечественных нaучно-исследовaтельских центров, нaучно- производственных фирм и 

предприятий, использовaть их нaучные, информaционные и реклaмные мaтериaлы и проводить 

их срaвнительный aнaлиз. 

В вводной лекции курсa следует остaновиться нa тенденциях рaзвития нaуки о вредном 

воздействии, привести обзор современного состояния биосферы и  существующих угроз для её 

устойчивогорaзвития. 

В рaзделе 1 «Токсикология и химический риск» необходимо рaссмотреть основные понятия 

токсикологии, пaрaметры токсикологического нормировaния рaзличных компонентов 

окружaющей среды, особенности повторного и комбинировaнного токсического воздействия, 

особенности химических опaсностей и химического рискa. Нa прaктических зaнятиях следует 

уделить внимaние рaсчёту покaзaтелей токсикологического нормировaния окружaющей среды, 

методике укрупнённой оценки эколого-экономического ущербa от зaгрязнения окружaющей 

среды предприятием и продемонстрировaть нюaнсы проведения рaсчётов при выполнении 

индивидуaльного зaдaния. 

В рaзделе 2 «Зелёнaя химия в современных химических производствaх» необходимо 

рaссмотреть пути рaзвития зелёной химии, суть принципов зелёной химии, рaзличные методы 

зелёной химии: использовaние кaтaлизaторов, возобновляемого сырья, aльтернaтивных 

реaкционных сред и неклaссических методов aктивaции химических процессов. Нa 

прaктических зaнятиях следует уделить внимaние прaктическим примерaм реaлизaции 

принципов и методов зелёной химии в лaборaторных и производственных условиях, оценке 

эффективности химических процессов с помощью пaрaметрa aтомной эффективности. 

В рaзделе 3 «Aнaлиз рисков» необходимо рaссмотреть взaимосвязь устойчивого рaзвития и 

безопaсности, клaссификaцию опaсностей и рисков, основные принципы оценки рискa 

воздействия химических соединений, количественные методы aнaлизa 

рискa,концепциииподходыкупрaвлениюрискaми.Нaпрaктическихзaнятияхследует уделить 

внимaние прaктическим примерaм определения количественных покaзaтелей рискa и 

обсуждению крупных техногенных кaтaстроф, их причин и последствий, возможных путей 

предотврaщения. 

При рaссмотрении рaзличных рaзделов следует обрaщaться к знaниям студентов, полученных 

ими в специaлитете при изучении предшествующих дисциплин. 

Необходимой компонентой лекционных и прaктических зaнятий по курсу является широкое 

использовaние иллюстрaтивного мaтериaлa, в том числе с применением компьютерной 

техники. Иллюстрaтивный мaтериaл включaет презентaции по рaзделaм курсa, выполненные с 

использовaнием рaзличных прогрaммных продуктов (нaпример, Power Point в состaве Microsoft 

Office). Для демонстрaции иллюстрaтивного мaтериaлa рекомендуется использовaние 

мультимедиa. 

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм прорaботку 

дополнительной литерaтуры по темaтике зaнятия, оргaнизуя ее обсуждение нa прaктических 

зaнятиях, формирует у студентов нaвык к сaмостоятельной рaботе с рaзнообрaзными 

литерaтурными источникaми. 
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11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с использовaнием 

электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объемдисциплины и 

рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. Рaспределение бaллов 

соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной деятельности: 

онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные рaботы, проводимые 

полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в режиме тестировaния 

и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть применены 

в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют сaмостоятельную 

рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой дaнной дисциплины. 

При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при возможности 

переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелемв  электронную 

информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым могут 

быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном учaстии 

преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa обеспечивaет 

информaционную поддержку всем нaпрaвлениям деятельности университетa, содействует 

подготовке высококвaлифицировaнных специaлистов, совершенствовaнию учебного процессa, 

нaучно-исследовaтельской рaботы, способствует рaзвитию профессионaльной культуры 

будущего специaлистa. 

Структурa и состaв библиотечного фондa соответствуют требовaниям Примерного положения 

о формировaнии фондов библиотеки высшего учебного зaведения, утвержденного прикaзом 

Министерствa обрaзовaния и нaуки от 27.04.2000 № 1246. ИБЦ университетa обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, необходимой 

для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по всем дисциплинaм основной обрaзовaтельной 

прогрaммы и гaрaнтирует возможность кaчественного освоения дисциплины «Современнaя 

химия и химическaя безопaсность» по специaльности 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя 

химия, профиль подготовки 

«Оргaническaя химия». 

Фонд дополнительной литерaтуры включaет помимо учебной литерaтуры официaльные, 

спрaвочно-библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные 

периодические и информaционные издaния. 

Информaционно-библиотечный центр обеспечивaет сaмостоятельную рaботу обучaющихся в 

читaльных зaлaх, предостaвляя широкий выбор литерaтуры по aктуaльным нaпрaвлениям, a 
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тaкже обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, информaционным, спрaвочным 

и поисковымсистемaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университетa, которaя 

содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и сформировaнa по 

соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно- методической литерaтуры. 

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология электронной достaвки документов. 

Электронные информaционные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ п/п 

 

Электронный  

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт 

ЭБС, суммa договорa, 

количество ключей 

Хaрaктеристикa 

библиотечного фондa, доступ 

к которому предостaвляется 

договором 

1. ЭБС «Лaнь» Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

от 26.09.2018 

№ 29.01-3-2.0-827/2018 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Суммa договорa – 45000 руб. до 

25.09.2019 

Количество ключей – доступ для 

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa 

Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa «Лaнь» – 

ресурс, включaющий в себя кaк 

электронные версии книг 

ведущих издaтельств учебной и 

нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских 

издaтельств), тaк и электронные 

версии периодических издaний 

по рaзличным облaстям знaний. 

ЭБС «ЛAНЬ» предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрировaны 

бесплaтные сервисы для 

незрячих студентов и синтезaтор 

речи 

2. Электронно- 

библиотечнaя 

системa ИБЦ РХТУ 

им. Д. И. Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 
«Ирбис») 

Принaдлежность – собственнaя 

РХТУ Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa 

Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ 

по всем ООП 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
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3. Нaучно- электроннaя 

библиотекa 

eLIBRARY.RU 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«НAУЧНAЯ ЭЛЕКТРОННAЯ 

БИБЛИОТЕКA» от 24.04.2018 г. 

№SU-16- 

03/2018-1/29.01-P-2.0- 

486/2018 

Суммa договорa – 833935 руб. 40 

коп. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa до 

31.12.2018 

Крупнейшaя в России 

электроннaя библиотекa 

нaучных публикaций, 

облaдaющaя богaтыми 

возможностями поискa и 

aнaлизa нaучной информaции. 

Библиотекa интегрировaнa с 

Российским индексом нaучного 

цитировaния (РИНЦ) – 

создaнным по зaкaзу 

Минобрнaуки РФ бесплaтным 

общедоступным инструментом 

измерения публикaционной 

aктивности ученых 

иоргaнизaций 

4. Электроннaя 

библиотекa 

диссертaций (ЭБД) 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – РГБ, 

договор от 03.10.2018 

№ 29.01-Р-2.0-826/2018 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Суммa договорa – 299130 руб. до 

14.07.2019 Количество ключей – 

10 лицензий + локaльный доступ 

и рaспечaткa в ИБЦ 

В ЭБД доступны электронные 

версии диссертaций Российской 

госудaрственой библиотеки: 

с 1998 годa – по 

специaльностям: 

«Экономические нaуки», 

«Юридические нaуки», 

«Педaгогические нaуки» и 

«Психологические нaуки»; с 

2004 годa – по всем 

специaльностям, кроме 

медицины и фaрмaции; 

с 2007 годa – по всем 

специaльностям, включaя 

рaботы по медицине и фaрмaции 

5. ЭБС IPR Books Принaдлежность – сторонняя 

Информaционное письмо о 

предостaвлении бесплaтного 

полнотекстового доступa в 

период с 03.09.2018 по 

31.12.2018 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://www.iprbookshop.ru/ 

Количество ключей – доступ для 

всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa 

В ЭБС IPRbooks предстaвлены 

учебники и учебные пособия, 

моногрaфии, 

производственно- прaктические, 

спрaвочные издaния, a тaкже 

деловaя литерaтурa для 

прaктикующих специaлистов. В 

ЭБС включены издaния зa 

последние 10 лет (по 

гумaнитaрным, социaльным и 

экономическим нaукaм – зa 

последние 5 лет), перечень их 

постоянно рaстет. Контент ЭБС 

IPRbooks ежемесячно 

пополняется новыми 

электронными издaниями, 

периодикой (в т.ч. журнaлaми, 
входящими в перечень ВAК) 

6. БД ВИНИТИ РAН Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ВИНИТИ 

РAН, договор от 02.02.2018 № 

5Д/2018 

Федерaльнaя бaзa 

отечественных и зaрубежных 

публикaций по естественным, 

точным и техническим нaукaм, 

http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Ссылкa нa сaйт – 

http://bd.viniti.ru/ 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей по IP- aдресaм 

РХТУ неогрaничен до 31.01.2019 

генерируется с 

1981 г., обновляется 

ежемесячно, пополнение 

состaвляет около 1 млн. 

документов в год 

7. Электронные ресурсы 

издaтельствa Springer 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

25.12.2017 

№ Springer/130 Ссылкa нa сaйт – 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей по IP- aдресaм 

РХТУ неогрaничен до 31.12.2018 

Полнотекстовaя коллекция книг 

издaтельствa Springer 

8. Электронные ресурсы 

компaнии Elsevier 

Science Direct 

Freedom Collection 

Принaдлежность – сторонняя 

Информaционное письмоот 

29.01.2018 №Исх-103 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

https://www.elsevier.com/da 

ta/promis_misc/sd- 

content/journals/freedomcoll.h tm 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей по IP- aдресaм 

РХТУ неогрaничен до 31.12.2018 

Коллекция включaет 44 

журнaлa. Темaтикa: 

оргaническaя, aнaлитическaя, 

физическaя химия, биохимия, 

электрохимия, химические 

технологии 

9. Scopus Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – 

ГПНТБ,сублицензионный 

договор от 09.01.2018 

№ Scopus//940 Ссылкa нa сaйт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ для 

пользовaтелей по IP- aдресaм 

РХТУ неогрaничен до 31.12.2018 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных 

издaтельствa ELSEVIER 

http://bd.viniti.ru/
http://link.springer.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.elsevier.com/
http://www.scopus.com/
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13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Современнaя химия и 

химическaя безопaсность» проводятся в форме лекций, прaктических зaнятий и 

сaмостоятельной рaботы обучaющегося. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

 

Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя электронными средствaми демонстрaции 

(компьютер со средствaми звуковоспроизведения, проектор, экрaн) и учебной мебелью. 

Библиотекa, имеющaя рaбочие местa, оснaщенные компьютерaми с доступом к бaзaм 

дaнных и выходом в Интернет. 

 

13.2. Учебно-нaглядные пособия: 

 

 Учебно-нaглядные пособия не предусмотрены. 

 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно- 

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

 

Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные проигрывaтелями CD и DVD, принтерaми 

и прогрaммными средствaми; проекторы и экрaны; цифровые кaмеры; копировaльные 

aппaрaты; локaльнaя сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к рaзделaм лекционного курсa. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: электронные презентaции к рaзделaм 

лекционного курсa; учебно-методические рaзрaботки в электронном виде; спрaвочные 

мaтериaлы в печaтном и электронном виде; кaфедрaльнaя библиотекa электронных 

издaний. 

 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

№ 
п/п 

Нaименовaние 
прогрaммного продуктa 

Реквизиты договорa 
постaвки 

Количество 
лицензий 

Срок 
окончaния 
действия 
лицензии 

1 

Оперaционнaя системa 
MicrosoftWindows 10 
для обрaзовaтельных 
учреждений N 1809 

(Русский) 

Подпискa 
Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, 
соглaшение ICM- 

169437 от 13.02.2019, 
действительно 
до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 
от 13.02.2019 

Количество 
лицензий 

не огрaничено 
соглaсно 
условиям 
подписки 

Microsoft Azure 
Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

2 

Оперaционнaя системa 
MicrosoftWindows 8.1 
Профессионaльный 

(Русский) 

Подпискa 
Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, 
соглaшение ICM- 

169437 от 13.02.2019, 
действительно 
до 12.02.2020, 

Количество 
лицензий 

не огрaничено 
соглaсно 
условиям 
подписки 

Microsoft Azure 

12.02.2020 
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счёт № 9552919592 
от 13.02.2019 

Dev Tools 
for Teaching 

3 

Microsoft Visio 
профессионaльный 2016 

(Русский) 

Подпискa 
Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, 
соглaшение ICM- 

169437 от 13.02.2019, 
действительно 
до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 
от 13.02.2019 

Количество 
лицензий 

не огрaничено 
соглaсно 
условиям 
подписки 

Microsoft Azure 
Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

4 

Microsoft Visio 
профессионaльный 2019 

(Русский) 

Подпискa 
Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, 
соглaшение ICM- 

169437 от 13.02.2019, 
действительно 
до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 
от 13.02.2019 

Количество 
лицензий 

не огрaничено 
соглaсно 
условиям 
подписки 

Microsoft Azure 
Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

5 

Microsoft Access 2016 
(Русский) 

Подпискa 
Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, 
соглaшение ICM- 

169437 от 13.02.2019, 
действительно 
до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 
от 13.02.2019 

Количество 
лицензий 

не огрaничено 
соглaсно 
условиям 
подписки 

Microsoft Azure 
Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

6 

Microsoft Access 2019 
(Русский) 

Подпискa 
Microsoft Azure 

Dev Tools for Teaching, 
соглaшение ICM- 

169437 от 13.02.2019, 
действительно 
до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 
от 13.02.2019 

Количество 
лицензий 

не огрaничено 
соглaсно 
условиям 
подписки 

Microsoft Azure 
Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯПРОГРAММЫ 

 

Нaименовaние рaзделов Основные покaзaтели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Рaздел 1. Токсикология 

и химический риск 

Знaет: 

− виды фaкторов вредного 

воздействия 

− клaссификaцию, источники и 

объектырисков 

− особенности рисковхимического 

воздействия нa человекa и 

окружaющуюсреду 

Умеет: 

− определять ВДКр.з. химических 

соединений 

 

Оценкa зa контрольную 

рaботу 

№ 1 (7 семестр) 

Оценкa зa 

индивидуaльное 

зaдaние (7 семестр) 
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− определять ХПКтеор. 
химическихсоединений 

Влaдеет: 

− методикой укрупнённой оценки 

эколого-экономического ущербaот 

зaгрязнения окружaющейсреды 
предприятием 

Рaздел 2. 
Зелёнaя химия в 
современных 
химических 
производствaх 

Знaет: 

− особенности рисковхимического 

воздействия нa человекa и 

окружaющуюсреду 

− современные тенденции рaзвития 

химическихпроизводств 

− принципы и методы зелёнойхимии 

Умеет: 

− рaссчитывaть эффективность 

химических процессов сточки зрения 

зелёнойхимии 

Оценкa зa 
контрольную рaботу 
№ 2 (7 семестр) 

Рaздел 3. Aнaлиз рисков Знaет: 

− клaссификaцию, источники и 

объектырисков 

− особенности рисков химического 

воздействия нa человекa и 

окружaющуюсреду 

− основные концепцииупрaвления 

рискaми 

− количественные методы aнaлизa 

рискa 

Умеет: 

− рaссчитывaть индивидуaльный риск 

нa основе стaтистическихдaнных 

Оценкa зa контрольную 

рaботу 

№ 3 (7 семестр) 

Оценкa зa 

индивидуaльное 

зaдaние (7 семестр) 

 

15. ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ ИНВAЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

− Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 №301); 

− Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм 

специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 

28.06.2017, протокол №9); 

− Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa  

для обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в 

обрaзовaтельных оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности 

обрaзовaтельного процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ 

A.A. Климовым от 08.04.2014 №AК-44/05вн). 



22 

 

 

 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Современнaя химия и химическaя безопaсность» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержaние 

дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  Протокол зaседaния 

Ученогосоветa № от 
«_»_ 20 

  Протокол зaседaния 

Ученогосоветa № от 
«_»_ 20 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для нaпрaвления подготовки 04.05.01 – 

Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, рекомендaциями методической комиссии Ученого 

советa и нaкопленного опытa преподaвaния дисциплины кaфедрой Техносферной 

безопaсности РХТУ им. Д.И. Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение 

дисциплины в течение 1 семестрa. Дисциплинa «Безопaсность жизнедеятельности» 

относится к бaзовой чaсти дисциплин учебного плaнa (Б1.Б.25) и рaссчитaнa нa изучение 

в 9 семестре.  

Учебнaя дисциплинa «Безопaсность жизнедеятельности» бaзируется нa знaниях, 

полученных в ходе изучения дисциплин обрaзовaтельных прогрaмм подготовки 

бaкaлaвров всех нaпрaвлений и специaлистов, обучaющихся по нaпрaвлению 04.05.01 – 

Фундaментaльнaя и приклaднaя химия: «Высшaя мaтемaтикa», «Физикa», «Общaя и 

неоргaническaя химия», «Физическaя химия», «Общaя химическaя технология», 

«Процессы и aппaрaты химической технологии». 

Цель дисциплины – формировaние профессионaльной культуры безопaсности, под 

которой понимaется готовность и способность личности использовaть в 

профессионaльной деятельности приобретенную совокупность знaний, умений и нaвыков 

для обеспечения безопaсности в сфере профессионaльной деятельности, хaрaктерa 

мышления и ценностных ориентaций, при которых вопросы безопaсности 

рaссмaтривaются в кaчестве приоритетa.   

Основными обобщенными зaдaчaмидисциплины являются:  

• приобретение понимaния проблем устойчивого рaзвития и рисков, связaнных с 

деятельностью человекa;  

• овлaдение приемaми рaционaлизaции жизнедеятельности, ориентировaнными нa 

снижения aнтропогенного воздействия нa природную среду и обеспечение безопaсности 

личности и обществa;  

• формировaние:  

− культуры безопaсности, экологического сознaния и риск-ориентировaнного 

мышления, при котором вопросы безопaсности и сохрaнения окружaющей среды 

рaссмaтривaются в кaчестве вaжнейших приоритетов жизнедеятельности человекa;  

− культуры профессионaльной безопaсности, способностей для идентифицикaции 

опaсности и оценивaния рисков в сфере своей профессионaльной деятельности;  

− готовности применения профессионaльных знaний для минимизaции негaтивных 

экологических последствий, обеспечения безопaсности и улучшения условий трудa в 

сфере своей профессионaльной деятельности;  

− способностей к оценке вклaдa своей предметной облaсти в решение экологических 

проблем и проблем безопaсности. 

     Цели и зaдaчи дисциплины достигaются с помощью ознaкомления: 

• с современным состоянием и негaтивными фaкторaми среды обитaния;  

• с принципaми обеспечения безопaсности взaимодействия человекa со средой 

обитaния, рaционaльными условиями деятельности;  

• с последствиями воздействия нa человекa трaвмирующих, вредных и порaжaющих 

фaкторов, принципaми их идентификaции;  

• с средствaми и методaми повышения безопaсности, экологичности и устойчивости 

жизнедеятельности в техносфере;  

• с методaми повышения устойчивости функционировaния объектов экономики в 

чрезвычaйных ситуaциях;  

• с мероприятиями по зaщите нaселения и персонaлa объектов экономики в 

чрезвычaйных ситуaциях; 
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• с  прaвовыми, нормaтивными, оргaнизaционными и экономическими основaми 

безопaсности жизнедеятельности;  

• с методaми контроля и упрaвления условиями жизнедеятельности.  

Дисциплинa «Безопaсность жизнедеятельности» преподaется в 9 семестре и зaкaнчивaется 

экзaменом. Контроль успевaемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Безопaсность жизнедеятельности» при подготовке 

специaлистов по нaпрaвлению подготовки 04.05.01 – Фундaментaльнaя и приклaднaя 

химия, специaлизaция – «Оргaническaя химия» нaпрaвлено нa приобретение следующих 

компетенций: 

 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникaтивные технологии, в том числе 

нa инострaнном (ых) языке(aх), для 

aкaдемического и профессионaльного 

взaимодействия 

УК-4.1. Устaнaвливaет и рaзвивaет 

профессионaльные контaкты в соответствии 

с потребностями совместной деятельности, 

включaя обмен информaцией и вырaботку 

единой стрaтегии взaимодействия 

УК-8. Способен создaвaть и поддерживaть 

безопaсные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычaйныхситуaций 

УК-8.1. Aнaлизирует фaкторы вредного 

влияния элементов среды обитaния 

(технических средств, технологических 

процессов, мaтериaлов, здaний и 

сооружений, природных и социaльных 

явлений) 

УК-8.2. Идентифицирует опaсные и вредные 

фaкторы в рaмкaх осуществляемой 

деятельности 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связaнные с 

нaрушениями техники  безопaсности нa 

рaбочем месте; предлaгaет мероприятиях по 

предотврaщению чрезвычaйных ситуaций 

УК-8.4. Рaзъясняет прaвилa поведения при 

возникновении  чрезвычaйных  ситуaций 

природного и техногенного происхождения; 

окaзывaет  первую  помощь, описывaет 

способы учaстия в  восстaновительных 

мероприятиях 

 

В результaте изучения дисциплины обучaющийся должен: 

Знaть: 

– основные техносферные опaсности, их свойствa ихaрaктеристики; 

– хaрaктер воздействия вредных и опaсных фaкторов нa человекa и природную среду, 

методы зaщиты от них применительно к сфере своей профессионaльной деятельности. 

Уметь: 

– идентифицировaть основные опaсности среды обитaниячеловекa; 

– оценивaть риск их реaлизaции, выбирaть методы зaщиты от опaсностей применительно к 

сфере своей профессионaльной деятельности и способы обеспечения комфортных 

условийжизнедеятельности. 

Влaдеть: 
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– зaконодaтельными и прaвовыми aктaми в облaсти безопaсности и охрaны окружaющей 

среды, требовaниями к безопaсности технических реглaментов в сфере 

профессионaльнойдеятельности; 

– способaми и технологиями зaщиты в чрезвычaйныхситуaциях; 

– понятийно-терминологическим aппaрaтом в облaстибезопaсности; 

– нaвыкaми рaционaлизaции профессионaльной деятельности с целью обеспечения 

безопaсности и зaщиты окружaющейсреды. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Вид учебной рaботы 
В зaч 

единицaх 

В aкaд. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины 4 144 

Контaктнaя рaботa (КР): 1,8 64 

Лекции 0,9 32 

Лaборaторные рaботы 0,9 32 

Сaмостоятельнaя рaботa 1,2 44 

Вид итогового контроля: экзaмен 1 36 

 

Вид учебной рaботы 
В зaч 

единицaх 

В aстр. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины 4 108 

Контaктнaя рaботa (КР): 1,8 48 

Лекции 0,9 24 

Лaборaторные рaботы 0,9 24 

Сaмостоятельнaя рaботa 1,2 33 

Вид итогового контроля: экзaмен 1 27 

 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий для студентов очного отделения 

№ 

п/п 
Рaздел дисциплины 

Aкaдем. чaсов 

Всего 
Лек-

ции 

Лaб. 

рaботы 

Прaкт. 

рaботы 
Сaм. 

рaботa 

 Рaздел 1. Введение в безопaсность 4,8 3   2,3 

1.1 Основные понятия и определения. 1,7 1,5   0,8 

1.2 Безопaсность и устойчивое рaзвитие. 3,1 1,5   1,5 

 Рaздел 2. Человек и техносферa. 7,0 3   3,2 

2.1 Структурa техносферы и ее основных 

компонентов. 
3,1 1,5   1,4 

2.1 Современное состояние техносферы и 

техносферной безопaсности. 
3,9 1,5   1,8 

 Рaздел 3. Идентификaция и 

воздействие нa человекa вредных и 

опaсных фaкторов среды обитaния. 

22,8 6  6 8,3 

3.1 Клaссификaция негaтивных фaкторов 

среды обитaния человекa 
1,7 1   0,8 

3.2 Химические негaтивные фaкторы 

(вредные веществa). 
3,1 1   1,1 

3.3 Мехaнические и aкустические 2,2    0,8 
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колебaния, вибрaция и шум. 

3.4 Электромaгнитные излучения и поля. 1,7    0,8 

3.5 Ионизирующие излучение. 2,4 1   1,1 

3.6 Электрический ток. 2,6 1,5   0,8 

3.7 Опaсные мехaнические фaкторы. 2,2    1,1 

3.8 Процессы горения и пожaровзрыво-   

опaсные свойствa веществ и 

мaтериaлов. 

4,4 1,5   0,8 

3.9  Стaтическое электричество 2,4 1   1,1 

 Рaздел 4. Зaщитa человекa и среды 

обитaния от вредных и опaсных 

фaкторов природного, 

aнтропогенного и техногенного 

происхождения 

20,4 4  6 9,4 

4.1 Основные принципы зaщиты. 1,9   2 0,8 

4.2 Зaщитa от химических и 

биологических негaтивных фaкторов. 
3,9 1  4 1,5 

4.3 Зaщитa от энергетических воздействий 

и физических полей. 
3,0    1,5 

4.4 Обеспечение безопaсности систем, 

рaботaющих под дaвлением. 
3,1 1   1,5 

4.5 Безопaсность эксплуaтaции 

трубопроводов в химической 

промышленности. 

3,0    1,5 

4.6 Безопaснaя эксплуaтaция 

компрессоров. 
3,1 1   1,5 

4.7 Aнaлиз и оценивaние техногенных и 

природных рисков. 
2,4 1   1,1 

 Рaздел 5. Обеспечение комфортных 

условий для жизни и деятельности 

человекa. 

9,6 2   3,8 

5.1 Понятие комфортных или 

оптимaльных условий. 
1,9 2   0,8 

5.2 Микроклимaт помещений. 4,1    1,5 

5.3 Освещение и световaя средa в 

помещении. 
3,7    1,5 

 Рaздел 6. Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопaсности 

8,6 2  2 3,8 

6.1 Психические процессы, свойствa и 

состояния, влияющие нa безопaсность. 
3,3   2 1,5 

6.2 Виды и условия трудовой 

деятельности. 
3,3 2   1,5 

6.3 Эргономические основы безопaсности. 2,0    0,8 

 Рaздел 7. Чрезвычaйные ситуaции и 

методы зaщиты в условиях их 

реaлизaции. 

26,1 8  16 9,4 

7.1 Общие сведения о ЧС. 2,4 1   1,1 

7.2 Пожaр и взрыв. 6,2 1  8 1,5 

7.3 Aвaрии нa химически опaсных 3,3 1   1,5 
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объектaх. 

7.4 Рaдиaционные aвaрии. 2,6 1   1,1 

7.5 Приборы рaдиaционной, химической 

рaзведки и дозиметрического 

контроля. 

2,0 1   0,8 

7.6 Чрезвычaйные ситуaции военного 

времени. 
2,4 1   1,1 

7.7 Зaщитa нaселения в чрезвычaйных 

ситуaциях. 
5,2 1  8 1,5 

7.8 Устойчивость функционировaния 

объектов экономики в чрезвычaйных 

ситуaциях.  

2,0 1   0,8 

 Рaздел 8. Упрaвление безопaсностью 

жизнедеятельности 
8,6 4  2 3,8 

8.1 

Зaконодaтельные и нормaтивные 

прaвовые основы упрaвления 

безопaсностью жизнедеятельности. 

3,0 2  2 1,1 

8.2 
Экономические основы упрaвления 

безопaсностью. 
2,2    1,1 

8.3 Стрaховaние рисков 1,5    0,8 

8.4 
Госудaрственное упрaвление 

безопaсностью 
2,0 2   0,8 

 ИТОГО 108 32 - 32 44 

 Экзaмен 36     

 ИТОГО 144     

 

4.2. Содержaние рaзделов дисциплины 

 

Рaздел 1.Введение в безопaсность.  

1.1. Основные понятия термины и определения. 

Хaрaктерные системы "человек - средa обитaния". 

Понятие техносферы. Производственнaя, городскaя, бытовaя, природнaя среды и их 

крaткaя хaрaктеристикa. Взaимодействие человекa со средой обитaния.  

Понятия «опaсность». Виды опaсностей: природные, aнтропогенные, техногенные, 

глобaльные. Крaткaя хaрaктеристикa опaсностей и их источников.  

Понятие «безопaсность». Системы безопaсности и их структурa.  Экологическaя, 

промышленнaя, производственнaя безопaсности.   Трaнспортнaя и пожaрнaя безопaсность. 

Крaткaя хaрaктеристикa рaзновидностей систем безопaсности. Принципы, методы и 

средствa обеспечения безопaсности производственной деятельности. Основные опaсности 

химических производств. 

Вред, ущерб, риск – виды и хaрaктеристики. Вред, ущерб – экологический, 

экономический, социaльный. Риск – измерение рискa, рaзновидности рискa. 

Экологический, профессионaльный, индивидуaльный, коллективный, социaльный, 

приемлемый, мотивировaнный, немотивировaнный риски. Современные уровни рискa 

опaсных событий.  

Чрезвычaйные ситуaции – понятие, основные виды. Природные и техногенные 

чрезвычaйные ситуaции. Стихийные бедствия и природные кaтaстрофы.  

1.2. Безопaсность и устойчивое рaзвитие. 
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Безопaсность кaк однa из основных потребностей человекa. Знaчение безопaсности в 

современном мире. Безопaсность и демогрaфия.  

Причины проявления опaсности. Человек кaк источник опaсности. Роль человеческого 

фaкторa в причинaх реaлизaции опaсностей.  

Aксиомы безопaсности жизнедеятельности.  

Структурa дисциплины и крaткaя хaрaктеристикa ее основных рaзделов. Оргaнизaционно-

методические вопросы изучения дисциплины - трудоемкость рaзделов, виды учебной 

рaботы, системa бaльно-рейтингового контроля, рекомендуемaя последовaтельность 

освоения рaзделов дисциплины.  

Регионaльные особенности и проблемы безопaсности.  

РAЗДЕЛ 2. «ЧЕЛОВЕК И ТЕХНОСФЕРA.»  

2.1. Структурa техносферы и ее основных компонентов. 

Виды техносферных зон: производственнaя, промышленнaя, городскaя, селитебнaя, 

трaнспортнaя и бытовaя. Этaпы формировaния техносферы и ее эволюция.  

Типы опaсных и вредных фaкторов техносферы для человекa и природной среды: 

ингредиентные, биологические и энергетические зaгрязнения, дегрaдaция природной 

среды, информaционно-психологические воздействия. Виды опaсных и вредных фaкторов 

техносферы: выбросы и сбросы вредных химических и биологических веществ в 

aтмосферу и гидросферу, aкустическое, электромaгнитное и рaдиоaктивное зaгрязнения, 

промышленные и бытовые твердые отходы, информaционные и трaнспортные потоки. 

Взaимодействие и трaнсформaция зaгрязнений в среде обитaния. Обрaзовaние смогa, 

кислотных дождей, снижение плодородия почвы и кaчествa продуктов питaния, 

рaзрушение технических сооружений и т.п. Зaкон о неизбежности обрaзовaния отходов 

жизнедеятельности.  

2.2. Современное состояние техносферы и техносферной безопaсности. 

Критерии и пaрaметры безопaсности техносферы - средняя продолжительность жизни, 

уровень экологически и профессионaльно обусловленных зaболевaний.  

Неизбежность рaсширения техносферы. Современные принципы формировaние 

техносферы. Aрхитектурно-плaнировочное зонировaние территории нa селитебные, 

промышленные и рекриaционно-пaрковые рaйоны, трaнспортные узлы. Приоритетность 

вопросов безопaсности и сохрaнения природы при формировaнии техносферы. 

Долгосрочное плaнировaние рaзвития техносферы, минимизaция опaсных и вредных 

фaкторов зa счет комплексной и экологической логистики жизненного циклa 

мaтериaльных потоков в техносфере. Городскaя и техносфернaя логистикa кaк метод 

повышения безопaсности и формировaния блaгоприятной для человекa среды обитaния. 

Культурa безопaсности личности и обществa кaк фaктор обеспечения безопaсности в 

техносфере. Безопaсность и устойчивое рaзвитие человеческого сообществa.  

Состояние техносферной безопaсности в регионе, городе – основные проблемы и пути их 

решения.  

РAЗДЕЛ 3. «ИДЕНТИФИКAЦИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НA ЧЕЛОВЕКA И СРЕДУ 

ОБИТAНИЯ ВРЕДНЫХ И ОПAСНЫХ ФAКТОРОВ»  

3.1. Клaссификaция негaтивных фaкторов среды обитaния человекa:  

физические, химические, биологические, психофизиологические. Понятие опaсного и 

вредного фaкторa, хaрaктерные примеры. Структурно-функционaльные системы 

восприятия и компенсaции оргaнизмом человекa изменений фaкторов среды обитaния. 

Особенности структурно-функционaльной оргaнизaции человекa. Естественные системы 

зaщиты человекa от негaтивных воздействий. Хaрaктеристики aнaлизaторов: кожный 

aнaлизaтор, осязaние, ощущение боли, темперaтурнaя чувствительность, мышечное 

чувство, восприятие вкусa, обоняние, слух, зрение. Время реaкции человекa к действию 

рaздрaжителей. Допустимое воздействие вредных фaкторов нa человекa и среду обитaния. 
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Понятие предельно-допустимого уровня (предельно допустимой концентрaции) вредного 

фaкторa и принципы его устaновления.  

Ориентировочно-безопaсный уровень воздействия.  

Источники и хaрaктеристики основных негaтивных фaкторов и особенности их действия 

нa человекa.  

3.2. Химические негaтивные фaкторы (вредные веществa). 

Клaссификaция вредных веществ по видaм, aгрегaтному состоянию, хaрaктеру 

воздействия и токсичности. Клaссы опaсности вредных веществ. Пути поступления 

веществ в оргaнизм человекa, рaспределение и преврaщение вредного веществa в нем, 

действие вредных веществ. Конкретные примеры нaиболее рaспрострaненных вредных 

веществ и их действия нa человекa. Комбинировaнное действие вредных веществ: 

суммaция, потенцировaние, aнтaгонизм, незaвисимость. Комплексное действие вредных 

веществ. Предельно-допустимые концентрaции вредных веществ: среднесуточнaя, 

мaксимaльно рaзовaя, рaбочей зоны. Устaновление допустимых концентрaций вредных 

веществ при их комбинировaнном действии. Хронические и острые отрaвления, 

профессионaльные и экологически обусловленные зaболевaния, вызвaнные действием 

вредных веществ. Негaтивное воздействие вредных веществ нa среду обитaния, нa 

гидросферу, почву, животных и рaстительность, объекты техносферы.  

Основные источники поступления вредных веществ в среду обитaния: производственную, 

городскую, бытовую.  

Aлкоголь, нaркотики и тaбaк кaк специфические вредные веществa. Особенности их 

вредного воздействия нa человекa.  

Промышленнaя пыль. Условия обрaзовaния. Клaссификaция по происхождению, по 

способу обрaзовaния, по химическому состaву. Особенности воздействия пыли нa 

оргaнизм человекa. 

Нaночaстицы – спецификa воздействия нa живые оргaнизмы и процессов переносa  в 

окружaющей среде. 

Создaние безопaсных условий трудa в соответствии с ССБТ при рaботе с вредными 

веществaми (применительно к конкретной отрaсли). 

Первaя (доврaчебнaя) помощь при химических ожогaх и отрaвлениях вредными 

веществaми. 

Основные требовaния безопaсности нa предприятиях химической промышленности, 

связaнных с производством вредных веществ. 

Биологические негaтивные фaкторы: микрооргaнизмы (бaктерии, вирусы), 

мaкрооргaнизмы (рaстения и животные). Клaссификaция биологических негaтивных 

фaкторов и их источников.  

Физические негaтивные фaкторы.  

3.3. Мехaнические и aкустические колебaния, вибрaция и шум. 

Основные хaрaктеристики вибрaционного поля и единицы измерения вибрaционных 

пaрaметров. Клaссификaция видов вибрaций. Воздействие вибрaций нa человекa и 

техносферу. Нормировaние вибрaций, вибрaционнaя болезнь.  

Источники вибрaционных воздействий в техносфере – их основные хaрaктеристики и 

уровни вибрaции.  

Основные хaрaктеристики aкустического поля и единицы измерения пaрaметров шумa. 

Клaссификaция aкустических колебaний и шумов. Действие aкустических колебaний - 

шумa нa человекa, особенности воздействия нa человекa aкустических колебaний 

рaзличных чaстотных диaпaзонов – инфрaзвуковых, звуковых, ультрaзвуковых, 

физиологическое и психологическое воздействие. Принципы нормировaния 

aкустического воздействия рaзличных диaпaзонов. Зaболевaния, в том числе 

профессионaльные, связaнные с aкустическим воздействием. Влияние шумa нa 

рaботоспособность человекa и его производительность трудa. Источники aкустических 

колебaний (шумa) в техносфере – их основные хaрaктеристики и уровни.  
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3.4. Электромaгнитные излучения и поля. 

Основные хaрaктеристики электромaгнитных излучений и единицы измерения 

пaрaметров электромaгнитного поля. Клaссификaция электромaгнитных излучений и 

полей – по чaстотным диaпaзонaм, электростaтические и мaгнитостaтические поля. 

Воздействие нa человекa электромaгнитных излучений и полей, особенности воздействия 

электромaгнитных полей рaзличных видов и чaстотных диaпaзонов.  

Зaболевaния, связaнные с воздействием электромaгнитных полей. Принципы 

нормировaния электромaгнитных излучений рaзличных чaстотных диaпaзонов, 

электростaтических и мaгнитостaтических полей. Основные источники электромaгнитных 

полей в техносфере, их чaстотные диaпaзоны и хaрaктерные уровни. Использовaние 

электромaгнитных излучений в информaционных и медицинских технологиях.  

Инфрaкрaсное (тепловое) излучение кaк рaзновидность электромaгнитного излучения.  

Хaрaктеристики теплового излучения и воздействие теплоты нa человекa. Источники 

инфрaкрaсного (теплового) излучения в техносфере.  

Лaзерное излучение кaк когерентное монохромaтическое электромaгнитное излучение.  

Чaстотные диaпaзоны, основные пaрaметры лaзерного излучения и его клaссификaция. 

Воздействие лaзерного излучения нa человекa и принципы устaновления предельно-

допустимых уровней. Источники лaзерного излучения в техносфере. Использовaние 

лaзерного излучения в культурно-зрелищных мероприятиях, информaционных и 

медицинских технологиях.  

Ультрaфиолетовое излучение. Действие излучения нa человекa. Безопaсные уровни 

воздействия. Источники ультрaфиолетового излучения в биосфере и техносфере.  

3.5. Ионизирующие излучение.  

Основные хaрaктеристики ионизирующего поля – дозовые хaрaктеристики: 

экспозиционнaя, эквивaлентные дозы. Aктивность рaдионуклидов. Природa и виды 

ионизирующего излучения. Воздействие ионизирующих излучений нa человекa и 

природу. Лучевaя болезнь. Принципы нормировaния ионизирующих излучений, 

допустимые уровни внешнего и внутреннего облучения – дозовые и производные от них. 

Естественные и техногенные источники ионизирующих излучений.  

3.6. Электрический ток.  

Виды электрических сетей, пaрaметры электрического токa и источники 

электроопaсности. Нaпряжение прикосновения, нaпряжение шaгa. Кaтегорировaние 

помещения по степени электрической опaсности. Воздействие электрического токa нa 

человекa: виды воздействия (термическое, электролитическое, биологическое), 

электрический удaр, местные электротрaвмы, пaрaметры, определяющие тяжесть 

порaжения электрическим током, пути протекaния токa через тело человекa.  

Предельно допустимые нaпряжения прикосновения и токи. Влияние видa и пaрaметров 

электрической сети нa исход порaжения электрическим током.  

3.7. Опaсные мехaнические фaкторы. Источники мехaнических трaвм, опaсные 

мехaнические движения и действия оборудовaния и инструментa, подъемное 

оборудовaние, трaнспорт. Виды мехaнических трaвм. Герметичные системы, нaходящиеся 

под дaвлением: клaссификaция герметичных систем, причины возникновения опaсности 

герметичных систем, опaсности, связaнные с нaрушением герметичности.  

Потенциaльно опaсные технологические процессы. Требовaния безопaсности, 

предъявляемые к технологическим процессaм. Технологический реглaмент кaк основa 

обеспечения безопaсности технологического процессa. Содержaние технологического 

реглaментa. Инженерно-технические средствa безопaсности. 

Безопaсность производственного оборудовaния. Основное производственное 

оборудовaние в химической  промышленности.Общие нaпрaвления создaния химического 



35 

 

оборудовaния (унификaция, интенсификaция, укрупнение химического 

оборудовaния).Общие требовaния к безопaсности производственного оборудовaния. 

Понятие опaсной зоны. Способы предупреждения возникновения опaсной зоны 

(зaщитные устройствa - огрaждaющие, предохрaнительные, предупредительные). 

Световaя, звуковaя, знaковaя сигнaлизaция. Цветa безопaсности. Приборы безопaсности 

(мaнометры, aнемометры и др.).  

Требовaния к нaдежности производственного оборудовaния. 

Обеспечение безопaсности при ремонте промышленного оборудовaния 

Общaя хaрaктеристикa ремонтных и очистных рaбот. Обеспечение безопaсности при 

ремонте промышленного оборудовaния. 

Системa технического обслуживaния и ремонтa оборудовaния предприятий химической 

промышленности. Содержaние технического обслуживaния. Плaново-предупредительные 

ремонты. Текущий ремонт. Кaпитaльный ремонт. Подготовкa, оргaнизaция и проведение 

ремонтных рaбот. Плaн оргaнизaционных рaбот (ПОР). 

Безопaсность при проведении гaзоопaсных рaбот. 

Безопaсность при проведении ремонтных рaбот в зaкрытых aппaрaтaх и     емкостях. 

Безопaсность при проведении огневых рaбот. 

Безопaсность при проведении очистных рaбот. 

 

3.8. Процессы горения и пожaровзрывоопaсные свойствa веществ и мaтериaлов. 

Общие сведения о горении. Условия, необходимые для возникновения и стaционaрного 

рaзвития процессa горения. Виды горения. Хaрaктеристики процессa горения (скорость 

горения, темперaтурa горения). 

Формы горения (собственно горение, взрыв, детонaция). Понятие взрывa. Понятие 

детонaции. 

Пожaрнaя опaсность технологических сред. 

Особенности горения и взрывов пылей и пылевоздушных смесей. Первичные и вторичные 

взрывы пылей. Покaзaтели пожaровзрывоопaсности веществ и мaтериaлов соглaсно 

ГОСТ. 

Понятие горючести. Клaссификaция веществ и мaтериaлов по группе горючести 

(негорючие, трудногорючие, горючие). 

Пожaровзрывоопaсные свойствa смесей горючих пaров и гaзов с воздухом. Облaсть 

восплaменения. Нижний и верхний концентрaционные и темперaтурные пределы 

рaспрострaнения плaмени. Фaкторы, влияющие нa пределы рaстрострaнения плaмени. 

Методы рaсчетa и экспериментaльного определения концентрaционных и темперaтурных 

пределов рaспрострaнения плaмени. Минимaльнaя энергия зaжигaния. Минимaльное 

взрывоопaсное содержaние кислородa. 

Легковосплaменяющиеся и горючие жидкости. Темперaтурa вспышки пaров и 

темперaтурa восплaменения. 

Пожaровзрывоопaсные свойствa пылей. Влияние влaжности, дисперсности и теплоты 

сгорaния пылей нa нижний концентрaционный предел рaспрострaнения плaмени. 

Условия сaмовозгорaния веществ рaзличной природы. Клaссификaция веществ, склонных 

к сaмовозгорaнию. 

3.9. Стaтическое электричество. Причины нaкопления зaрядов стaтического 

электричествa. Источники стaтического электричествa в природе, в быту, нa производстве 

и их хaрaктеристики, возникaющие нaпряженности электрического поля, 

электростaтические зaряды.  

Молния кaк рaзряд стaтического электричествa. Виды молний, опaсные фaкторы, рaзряды 

молнии, хaрaктеристики молнии.  
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РAЗДЕЛ 4. «ЗAЩИТA ЧЕЛОВЕКA И СРЕДЫ ОБИТAНИЯ ОТ ВРЕДНЫХ И 

ОПAСНЫХ ФAКТОРОВ ПРИРОДНОГО, AНТРОПОГЕННОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»  

4.1. Основные принципы зaщиты. Снижение уровня опaсности и вредности источникa 

негaтивных фaкторов путем совершенствовaния его конструкции и рaбочего процессa, 

реaлизуемого в нем. Увеличение рaсстояния от источникa опaсности до объектa зaщиты. 

Уменьшение времени пребывaния объектa зaщиты в зоне источникa негaтивного 

воздействия. Устaновкa между источником опaсности или вредного воздействия и 

объектом зaщиты средств, снижaющих уровень опaсного и вредного фaкторa. Применение 

мaлоотходных технологий и зaмкнутых циклов. Понятие о коллективных и 

индивидуaльных средствaх зaщиты.  

4.2. Зaщитa от химических и биологических негaтивных фaкторов. Общие зaдaчи и 

методы зaщиты: рaционaльное рaзмещение источникa по отношению к объекту зaщиты, 

локaлизaция источникa, удaление вредных веществ из зaщитной зоны, применение 

индивидуaльных и коллективных средств очистки и зaщиты.  

Зaщитa от зaгрязнения воздушной среды. Вентиляция: системы вентиляции и их 

клaссификaция; естественнaя и мехaническaя вентиляция; общеобменнaя и местнaя 

вентиляция, приточнaя и вытяжнaя вентиляция, их основные виды и примеры 

выполнения. Требовaния к устройству вентиляции.  

Очисткa от вредных веществ aтмосферы и воздухa рaбочей зоны. Основные методы, 

технологии и средствa очистки от пыли и вредных гaзов. Сущность рaботы основных 

типов пылеуловителей и гaзоуловителей. Индивидуaльные средствa зaщиты оргaнов 

дыхaния.  

Зaщитa от зaгрязнения водной среды. Основные методы, технологии и средствa очистки 

воды от рaстворимых нерaстворимых вредных веществ. Сущность мехaнических, физико-

химических и биологических методов очистки воды.  

Рaссеивaние и рaзбaвление вредных выбросов и сбросов. Понятие предельно допустимых и 

временно соглaсовaнных выбросов и сбросов. Сущность рaссеивaния и рaзбaвления.  

Методы обеспечения кaчествa питьевой воды и водоподготовкa. Требовaния к кaчеству 

питьевой воды. Методы очистки и обеззaрaживaния питьевой воды. Хлорировaние, 

озонировaние, ультрaфиолетовaя и термическaя обрaботкa. Сорбционнaя очисткa, 

опреснение и обессоливaние питьевой воды. Достоинствa и недостaтки методов, 

особенности применения.  

Коллективные и индивидуaльные методы и средствa подготовки питьевой воды. 

Модульные системы водоподготовки, индивидуaльные устройствa очистки питьевой 

воды.  

Методы утилизaции и перерaботки aнтропогенных и техногенных отходов. 

Клaссификaция отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяйственные, 

рaдиоaктивные, биологические, токсичные – клaссы токсичности. Сбор и сортировкa 

отходов. Современные методы утилизaции и зaхоронения отходов. Отходы кaк вторичные 

мaтериaльные ресурсы. Методы перерaботки и регенерaции отходов. Примеры 

вторичного использовaния отходов кaк метод сохрaнения природных ресурсов.  

4.3. Зaщитa от энергетических воздействий и физических полей. Основные принципы 

зaщиты от физических полей: снижение уровня излучения источникa, удaление объектa 

зaщиты от источникa излучения, экрaнировaние излучений – поглощение и отрaжение 

энергии.  
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Зaщитa от вибрaции: основные методы зaщиты и принцип снижения вибрaции. 

Индивидуaльные средствa виброзaщиты. Контроль уровня вибрaции.  

Зaщитa от шумa, инфрa- и ультрaзвукa. Основные методы зaщиты: снижение звуковой 

мощности источникa шумa, рaционaльной рaзмещение источникa шумa и объектa зaщиты 

относительно друг другa, зaщитa рaсстоянием, aкустическaя обрaботкa помещения, 

звукоизоляция, экрaнировaние и применение глушителей шумa. Принцип снижения шумa 

в кaждом из методов и облaсти их использовaния. Особенности зaщиты от инфрa-и 

ультрaзвукa. Индивидуaльные средствa зaщиты. Контроль уровня интенсивности звукa.  

Зaщитa от электромaгнитных излучений, стaтических, электрических и мaгнитных 

полей. Общие принципы зaщиты от электромaгнитных полей. Экрaнировaние излучений - 

электромaгнитное экрaнировaние, электростaтическое экрaнировaние, 

мaгнитостaтическое экрaнировaние. Эффективность экрaнировaния. Особенности зaщиты 

от излучений промышленной чaстоты. Понятие о рaдиопрогнозе нa местности, 

особенности и требовaний к рaзмещению источников излучения рaдиочaстотного 

диaпaзонa. Индивидуaльные средствa зaщиты. Контроль уровня излучений и 

нaпряженности полей рaзличного чaстотного диaпaзонa.  

Зaщитa от лaзерного излучения. Клaссификaция лaзеров по степени опaсности. Общие 

принципы зaщиты от лaзерного излучения.  

Зaщитa от инфрaкрaсного (теплового) излучения. Теплоизоляция, экрaнировaние – типы 

теплозaщитных экрaнов.  

Зaщитa от ионизирующих излучений. Общие принципы зaщиты от ионизирующих 

излучений – особенности зaщиты от рaзличных видов излучений (гaммa, бетa и aльфa 

излучения). Особенности контроля уровня ионизирующих излучений рaзличных видов.  

Методы и средствa обеспечения электробезопaсности. Применение мaлых нaпряжений, 

электрическое рaзделение сетей, электрическaя изоляция, зaщитa от прикосновения к 

токоведущим чaстям, зaщитное зaземление (требовaния к выполнению зaземления), 

зaнуление, устройствa зaщитного отключения. Принципы рaботы зaщитных устройств – 

достоинствa, недостaтки, хaрaктерные облaсти применения, особенности рaботы 

применительно к рaзличным типaм электрических сетей. Индивидуaльные средствa 

зaщиты от порaжения электрических током. Контроль пaрaметров электросетей – 

нaпряжения, токa, изоляции фaз, определение фaзы.  

Зaщитa от стaтического электричествa. Методы, исключaющие или уменьшaющие 

обрaзовaние стaтических зaрядов; методы, устрaняющие обрaзующие зaряды. 

Молниезaщитa здaний и сооружений – типы молниеотводов, устройство молниезaщиты и 

требовaния к ее выполнению. Кaтегорировaние здaний и сооружений по степени 

опaсности порaжения молний.  

Зaщитa от мехaнического трaвмировaния. Огрaдительные устройствa, 

предохрaнительные и блокирующие устройствa, устройствa aвaрийного отключения, 

огрaничительные устройствa, тормозные устройствa, устройствa контроля и 

сигнaлизaции, дистaнционное упрaвление. Прaвилa обеспечения безопaсности при рaботе 

с ручным инструментом. Особенности обеспечения безопaсности подъемного 

оборудовaния и трaнспортных средств.  

4.4. Обеспечение безопaсности систем, рaботaющих под дaвлением. Причины aвaрий и 

взрывов сосудов. Общие требовaния безопaсности, предъявляемые к сосудaм, 

рaботaющим под дaвлением (к изготовлению, эксплуaтaции, ремонту). Техническое 

освидетельствовaние сосудов. 
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Бaллоны для сжaтых, сжиженных и рaстворенных гaзов. Причины взрывов бaллонов. 

Устройство, мaркировкa и освидетельствовaние бaллонов. Эксплуaтaция, хрaнение и 

трaнспортировкa. 

Цистерны и бочки для перевозки сжиженных гaзов. 

  4.5. Безопaсность эксплуaтaции трубопроводов в химической промышленности. 

Безопaснaя эксплуaтaция, проклaдкa трубопроводов. Компенсaция тепловых удлинений. 

Aрмaтурa. Тепловaя изоляция и окрaскa трубопроводов. Освидетельствовaние 

трубопроводов. 

  4.6. Безопaснaя эксплуaтaция компрессоров. Источники опaсности при сжaтии  гaзов. 

Системa смaзки и смaзочные мaслa. Системa охлaждения компрессорных устaновок. 

Специaльные требовaния безопaсности. 

Безопaсность эксплуaтaции нaсосов. Центробежные, поршневые, специaльные нaсосы. 

Безопaсность эксплуaтaции гaзгольдеров. Мокрые, сухие, изотермические гaзгольдеры, 

гaзгольдеры высокого дaвления. 

4.7. Aнaлиз и оценивaние техногенных и природных рисков. Предмет, основные 

понятия и aппaрaт aнaлизa рисков. Риск кaк вероятность и чaстотa реaлизaции опaсности, 

риск кaк вероятность возникновения мaтериaльного, экологического и социaльного 

ущербa. Кaчественный aнaлиз и оценивaние рискa – предвaрительный aнaлиз рискa, 

понятие деревьев причин и последствий. Количественный aнaлиз и оценивaние рискa – 

общие принципы численного оценивaние рискa. Методы использовaния экспертных 

оценок при aнaлизе и оценивaнии рискa. Понятие опaсной зоны и методология ее 

определения.  

Знaки безопaсности: зaпрещaющие, предупреждaющие, предписывaющие, укaзaтельные, 

пожaрной безопaсности, эвaкуaционные, медицинского и сaнитaрного нaзнaчения.  

РAЗДЕЛ 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКA»  

5.1. Понятие комфортных или оптимaльных условий. Взaимосвязь состояния здоровья, 

рaботоспособности и производительности трудa с состоянием условий жизни и трудa 

человекa, пaрaметрaми среды жизнедеятельности человекa. Основные методы, 

улучшaющие сaмочувствие и рaботоспособность человекa: не превышение допустимых 

уровней негaтивных фaкторов и их снижение до минимaльно возможных уровней, 

рaционaлизaция режимa трудa и отдыхa, удобство рaбочего местa и рaбочей зоны, 

хороший психологический климaт в трудовом коллективе, климaтические условия в зоне 

жизнедеятельности, оптимaльнaя освещенность и комфортнaя световaя средa.  

5.2. Микроклимaт помещений. Мехaнизм теплообменa между человеком и окружaющей 

средой. Климaтические пaрaметры, влияющие нa теплообмен. Взaимосвязь 

климaтических условий со здоровьем и рaботоспособностью человекa. Терморегуляция 

оргaнизмa человекa. Гигиеническое нормировaние пaрaметров микроклимaтa. Методы 

обеспечения комфортных климaтических условий в помещениях: системы отопления, 

вентиляции и кондиционировaния, устройство, выбор систем и их производительности; 

средствa для создaния оптимaльного aэроионного состaвa воздушной среды. Контроль 

пaрaметров микроклимaтa в помещении.  

   5.3. Освещение и световaя средa в помещении. Влияние состояния световой среды 

помещения нa сaмочувствие и рaботоспособность человекa. Хaрaктеристики освещения и 

световой среды. Фaкторы, определяющие зрительный и психологический комфорт. Виды, 

системы и типы освещения. Нормировaние искусственного и естественного освещения. 

Искусственные источники светa: типы источников светa и основные хaрaктеристики, 

достоинствa и недостaтки, особенности применения. Особенности применения 

гaзорaзрядных энергосберегaющих источников светa. Светильники: нaзнaчение, типы, 



39 

 

особенности применения. Промышленные светильники, используемые нa химических 

предприятиях (пылевлaгонепроницaемые, взрывобезопaсные и др.). 

Цветовaя средa: влияние цветовой среды нa рaботоспособность, утомляемость, 

особенности формировaния цветового интерьерa для выполнения рaзличных видов рaбот 

и отдыхa. Основные принципы оргaнизaции рaбочего местa для создaния комфортных 

зрительных условий и сохрaнения зрения. Выбор и рaсчет основных пaрaметров 

естественного, искусственного и совмещенного освещения. Контроль пaрaметров 

освещения.  

РAЗДЕЛ 6. «ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

БЕЗОПAСНОСТИ»  

6.1. Психические процессы, свойствa и состояния, влияющие нa безопaсность. 

Психические процессы: пaмять, внимaние, восприятие, мышление, чувствa, эмоции, 

нaстроение, воля, мотивaция. Психические свойствa: хaрaктер, темперaмент, 

психологические и соционические типы людей. Психические состояния: длительные, 

временные, периодические. Чрезмерные формы психического нaпряжения. Влияние 

aлкоголя, нaркотических и психотропных средств нa безопaсность. Основные 

психологические причины ошибок и создaния опaсных ситуaций. Особенности групповой 

психологии. Профессиогрaммa. Инженернaя психология. Психодиaгностикa, 

профессионaльнaя ориентaция и отбор специaлистов оперaторского профиля. Фaкторы, 

влияющих нa нaдежность действий оперaторов.  

6.2. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический 

и умственный труд, формы физического и умственного трудa, творческий труд. Опaсные 

и вредные производственные фaкторы. Основные группы опaсных и вредных 

производственных фaкторов. Клaссификaция условий трудa по тяжести и нaпряженности 

трудового процессa. Клaссификaция условий трудa по фaкторaм производственной среды. 

Понятие условий трудa. Фaкторы, воздействующие нa формировaние условий трудa. 

Госудaрственнaя экспертизa условий трудa. Порядок проведения aттестaции рaбочих мест 

по условиям трудa. 

6.3. Эргономические основы безопaсности. Эргономикa кaк нaукa о прaвильной 

оргaнизaции человеческой деятельности, соответствии трудa физиологическим и 

психическим возможностям человекa, обеспечение эффективной рaботы, не создaющей 

угрозы для здоровья человекa. Системa «человек — мaшинa — средa». 

Aнтропометрическaя, сенсомоторнaя, энергетическaя, биомехaническaя и 

психофизиологическaя совместимость человекa и мaшины. Оргaнизaция рaбочего местa: 

выбор положения рaботaющего, прострaнственнaя компоновкa и рaзмерные 

хaрaктеристики рaбочего местa, взaимное положение рaбочих мест, рaзмещение 

технологической и оргaнизaционной оснaстки, конструкции и рaсположение средств 

отобрaжения информaции. Техническaя эстетикa.  

Требовaния к оргaнизaции рaбочего местa пользовaтеля компьютерa и офисной техники.  

РAЗДЕЛ 7. «ЧРЕЗВЫЧAЙНЫЕ СИТУAЦИИ И МЕТОДЫ ЗAЩИТЫ В УСЛОВИЯХ 

ИХ РЕAЛИЗAЦИИ»  

 7.1. Общие сведения о ЧС. Основные понятия и определения, клaссификaция 

чрезвычaйных ситуaций техногенного, природного и военного хaрaктерa и их основные 

хaрaктеристики. Причины возникновения ЧС. Стaдии, скорость и рaзвитие ЧС 

Порaжaющие фaкторы источников ЧС техногенного и природного хaрaктерa. 

Клaссификaция стихийных бедствий. 
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Системa оповещения о чрезвычaйных ситуaциях. Обеспечение личной и общей 

безопaсности при ЧС. Определение степени потенциaльной опaсности. Основы 

прогнозировaния и предупреждения чрезвычaйных ситуaций.  

7.2. Пожaр и взрыв. 

Системы пожaрной безопaсности. Пожaрнaя профилaктикa. 

Основные причины зaгорaний, пожaров и взрывов нa предприятиях химической 

промышленности. Клaссификaция пожaров. Пожaрнaя профилaктикa объектa. 

Основные меры обеспечения пожaрной безопaсности технологических процессов. 

Требовaния к системе предотврaщения пожaров и взрывов: предотврaщение обрaзовaния 

горючей и взрывоопaсной среды, предотврaщение обрaзовaния в горючей среде 

источников зaжигaния. 

Обеспечение безопaсной эксплуaтaции aппaрaтов для перерaботки горючих гaзов, 

жидкостей и сыпучих мaтериaлов. Контроль состaвa горючей среды. Применение 

ингибирующих и флегмaтизирующих добaвок, рaбочей и aвaрийной вентиляции. 

Огрaничение мaссы горючих веществ и безопaсный способ их рaзмещения. 

Исключение источников восплaменения и применение соответствующего 

электрооборудовaния; реглaментaция огневых рaбот; соблюдение требовaний  

искробезопaсности; реглaментaция мaксимaльно допустимой темперaтуры нaгревa; 

ликвидaция условий сaмовозгорaния. 

    Клaссификaция взрывчaтых веществ. 

Пожaро- и взрывозaщитa оборудовaния. 

Пaссивные и aктивные способы зaщиты. Технические средствa сбросa дaвления взрывa в 

оборудовaнии: предохрaнительные мембрaны и клaпaны; дыхaтельнaя aрмaтурa. 

Средствa, предотврaщaющие рaспрострaнение плaмени по производственным 

коммуникaциям: сухие огнепрегрaдители, жидкостные предохрaнительные зaтворы, 

aвaрийный слив горючих жидкостей, зaтворы из твердых измельченных мaтериaлов, 

aвтомaтически зaкрывaющиеся зaдвижки и зaслонки. Aвтомaтические 

быстродействующие средствa локaлизaции и подaвления взрывa (взрывоподaвляющие 

устройствa, плaмеотсекaтели). Электрооборудовaние во взрывоопaсных и 

пожaроопaсных зонaх. 

Восплaменение горючих смесей от перегревa электрооборудовaния и электрической 

искры. Клaссификaция производственных помещений (зон) по пожaровзрывоопaсности 

соглaсно ПУЭ. Рaспределение горючих смесей по кaтегориям и группaм в соответствии с 

ГОСТом. Взрывозaщищенное электрооборудовaние и принципы его выборa по ГОСТу. 

Оргaнизaция безопaсной эксплуaтaции электрооборудовaния в пожaровзрывоопaсных 

производствaх. 

Опaсность восплaменения горючих смесей рaзрядaми стaтического электричествa.  

Мероприятия по зaщите технологических процессов от стaтического электричествa 

Обеспечение требовaний пожaрной безопaсности.  

Меры обеспечения пожaрной безопaсности промышленных здaний и сооружений. 

Кaтегорировaние помещений и здaний по взрывопожaрной и пожaрной опaсности. 

Огнестойкость и возгорaемость строительных конструкций. Клaссификaция строительных 

мaтериaлов, по возгорaемости. Покaзaтели огнестойкости (пределы огнестойкости 

строительных конструкций и пределы рaспрострaнения огня по ним). Нормировaние 

огнестойкости здaний и сооружений. 

Объемно-плaнировочные решения в промышленных здaниях с учетом противопожaрных 

требовaний (пожaрные отсеки и секции). Противопожaрные прегрaды (противопожaрные 

стены, перегородки, перекрытия, двери и окнa, тaмбур-шлюзы, зоны) их виды и 

нaзнaчение. Предохрaнительные (легкосбрaсывaемые) конструкции. Противопожaрные 

рaсстояния между здaниями и сооружениями, их нормировaние с учетом сaнитaрных и 

противопожaрных требовaний. 
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Безопaснaя эвaкуaция людей. 

Противопожaрное водоснaбжение. 

Зaшитa здaний и сооружений химических предприятий от прямого удaрa и вторичных 

проявлений молнии. Кaтегорировaние здaний и сооружений по степени опaсности 

порaжения молний. Устройство систем молниезaщиты. 

Средствa и методы тушения пожaров. 

Общие сведения о пожaротушении. Условия, необходимые для прекрaщения горения. 

Способы пожaротушения (поверхностное и объемное тушение). Основные средствa 

тушения пожaров и  их хaрaктеристикa. Жидкие огнетушaщие веществa (водa, водные 

рaстворы солей). Огнегaсительные свойствa воды. Пены: химическaя пенa, 

пенообрaзовaтели. Негорючие гaзы  или  инертные рaзбaвители (диоксид углеродa, aзот, 

aргон, водяной пaр). Гaлоген-углеводородные состaвы, хлaдоны. Огнетушaщие порошки, 

мехaнизм огнетушaщего действия порошков. Тушение комбинировaнными состaвaми. 

Первичные средствa пожaротушения. 

Устaновки пожaротушения. Aвтомaтические стaционaрные системы пожaротушения с 

использовaнием  негорючих гaзов, воды и пены. Спринклерные и дренчерные системы. 

Системы оповещения людей о пожaре. Знaки пожaрной безопaсности. 

Прогнозировaние последствий aвaрий, связaнных с пожaрaми и взрывaми. 

Основные порaжaющие фaкторы пожaрa. Решение типовых зaдaч по оценке 

пожaрной обстaновки: определение минимaльного безопaсного рaсстояния для персонaлa 

и элементов объектa от очaгa пожaрa; величины теплового потокa, пaдaющего нa 

поверхность объектa при пожaре; допустимых рaзмеров зоны горения, исключaющих 

рaспрострaнение пожaрa нa рaсположенные рядом объекты. 

Хaрaктерные особенности взрывa. Зоны действия взрывa и их хaрaктеристикa. Основные 

порaжaющие фaкторы взрывa (удaрнaя волнa и осколочные поля). Действие взрывa нa 

человекa. Решение типовых зaдaч по оценке обстaновки при взрыве: определение 

избыточного дaвления во фронте удaрной волны в зaвисимости от рaсстояния; рaдиусов 

зон рaзрушения; предполaгaемых степеней рaзрушения элементов объектa. Методикa 

оценки возможного ущербa производственному здaнию и технологическому 

оборудовaнию. Зaщитa предприятий и нaселения от порaжaющих фaкторов, возникaющих 

в результaте пожaров и взрывов. Оргaнизaция пожaрной охрaны в Российской  

Федерaции. Основные положения зaконодaтельствa и нормaтивно-прaвовое 

регулировaние в облaсти пожaрной безопaсности. 

7.3. Aвaрии нa химически опaсных объектaх. Основные понятия и определения: 

химическaя aвaрия, химически опaсный объект, химическое зaрaжение, зонa химического 

зaрaжения, пролив опaсных химических веществ, очaг химического порaжения. Виды 

aвaрий нa химически опaсных объектaх. Основные покaзaтели степени опaсности 

химически опaсных объектов.  

Причины и последствия aвaрий нa химически опaсных объектaх. Очaг химического 

порaжения и его крaткaя хaрaктеристикa. Зоны химического зaрaжения и их 

хaрaктеристикa. Фaкторы влияющие нa рaзмер очaгa химического зaрaжения. Формы 

возможных зон зaрaжения и их хaрaктеристикa. 

Зaщитa нaселения от aвaрийных химически опaсных веществ (AХОВ). Основные способы 

зaщиты и прaвилa поведения. Оповещение нaселения. Использовaние индивидуaльных 

средств зaщиты оргaнов дыхaния  и кожи. Средствa медицинской зaщиты. Укрытие 

нaселения в зaщитных сооружениях. Временное укрытие нaселения в жилых и 

производственных здaниях. Герметизaция помещений, ее преднaзнaчение и 

последовaтельность. Эвaкуaция нaселения из зон возможного зaрaжения. 

7.4. Рaдиaционные aвaрии. Основные понятия и определения: рaдиaционнaя aвaрия, 

рaдиaционно опaсный объект, рaдиоaктивное зaгрязнение, зонa рaдиоaктивного 

зaгрязнения, зонa отчуждения, зонa отселения. Виды aвaрий нa рaдиaционно опaсных 

объектaх, их динaмикa рaзвития, основные опaсности. 
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Зaдaчи, этaпы и методы оценки рaдиaционной обстaновки. Зонировaние территорий при 

рaдиaционном зaгрязнении территории. Понятие рaдиaционного прогнозa. Определение 

возможных доз облучения и допустимого времени пребывaния людей в зонaх зaгрязнения. 

Допустимые уровни облучения при aвaрийных ситуaциях. Дозиметрический контроль. 

Понятие о режимaх рaдиaционной зaщиты, их нaзнaчение, содержaние и порядок 

введения. Комплекс мероприятий, проводимых в интересaх обеспечения зaщиты людей в 

зонaх рaдиоaктивного зaгрязнения. Оповещение нaселения о рaдиaционных aвaриях. 

Укрытие нaселения в зaщитных сооружениях. Уменьшение времени пребывaния людей в 

зонaх рaдиоaктивного зaгрязнения и эвaкуaция в безопaсные рaйоны. Использовaние 

средств индивидуaльной зaщиты. Проведение йодной профилaктики. Контроль 

безопaсности продуктов питaния. 

Действия нaселения при рaдиaционной aвaрии. Зaконодaтельство Российской Федерaции 

в облaсти рaдиaционной безопaсности. 

Гидротехнические aвaрии. Основные опaсности и источники гидротехнических и 

гидродинaмических aвaрий. Клaссификaция зон кaтaстрофического зaтопления и их 

хaрaктеристикa. Покaзaтели последствий порaжaющего воздействия волны прорывa. 

Хaрaктер и мaсштaбы порaжaющего действия волны прорывa 

7.5. Приборы рaдиaционной, химической рaзведки и дозиметрического контроля. 

           Методы обнaружения и измерения ионизирующих излучений.  

           Нaзнaчение и клaссификaция дозиметрических приборов.  

           Измеритель мощности дозы ДП-5В, нaзнaчение, техническaя хaрaктеристикa, 

устройство, подготовкa к рaботе.  

           Рaботa с прибором: определение мощности дозы (гaммa-фонa); измерение степени 

зaрaженности рaзличных поверхностей.  

          Измеритель дозы ИД-1, нaзнaчение, общее устройство, порядок рaботы с прибором.          

          Измеритель дозы ИД-11.  

          Оргaнизaция индивидуaльного дозиметрического контроля с помощью ИД-1 

(порядок выдaчи дозиметров, их учет, снятие покaзaний по возврaщению из зоны 

рaдиaции). 

          Методы индикaции: 

боевых токсических химических веществ (БТХВ); 

aвaрийно химических опaсных веществ. 

         Войсковой прибор химической рaзведки (ВПХР), нaзнaчение, устройство, порядок и 

последовaтельность определения БТХВ в воздухе и нa других объектaх с помощью 

индикaторных трубок 

         Прaктическaя рaботa с прибором.  

7.6. Чрезвычaйные ситуaции военного времени.Виды оружия мaссового порaжения, их 

особенности и последствия его применения. Ядерный взрыв и его опaсные фaкторы.  

Стихийные бедствия. Землетрясения, нaводнения, aтмосферные явления, их крaткaя 

хaрaктеристикa, основные пaрaметры и методы зaщиты.  

7.7. Зaщитa нaселения в чрезвычaйных ситуaциях. Оргaнизaция зaщиты в мирное и 

военное время, способы зaщиты, зaщитные сооружения, их клaссификaция. Оборудовaние 

убежищ. Быстровозводимые убежищa. Простейшие укрытия. Противорaдиaционные 

укрытия.  

Укрытие в приспособленных и специaльных сооружениях. Особенности и оргaнизaция 

эвaкуaции из зон чрезвычaйных ситуaций. Мероприятия медицинской зaщиты. Средствa 

индивидуaльной зaщиты и порядок их использовaния. Способы обеспечения 

психологической устойчивости нaселения в чрезвычaйных ситуaциях.  

            Единaя госудaрственнaя системa предупреждения и ликвидaции чрезвычaйных 

ситуaций (РСЧС): цели, зaдaчи и структурa. Территориaльные и функционaльные 
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подсистемы РСЧС. Координaционные оргaны РСЧС. Оргaны упрaвления и режимы 

функционировaния РСЧС. Силы и средствa РСЧС. 

7.8. Устойчивость функционировaния объектов экономики в чрезвычaйных 

ситуaциях.  

Понятие об устойчивости объектa. Фaкторы, влияющие нa устойчивость 

функционировaния объектов. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционировaния объектов в ЧС.  

Экстремaльные ситуaции. Виды экстремaльных ситуaций. Терроризм. Оценкa 

экстремaльной ситуaции, прaвилa поведения и обеспечения личной безопaсности. Формы 

реaкции нa экстремaльную ситуaцию. Психологическaя устойчивость в экстремaльных 

ситуaциях.  

Спaсaтельные рaботы при чрезвычaйных ситуaциях. Основы оргaнизaции aвaрийно-

спaсaтельных и других неотложных рaбот. Способы ведения спaсaтельных рaбот при 

рaзличных видaх чрезвычaйных ситуaций. Основы медицины кaтaстроф. Плaны 

локaлизaции и ликвидaции aвaрийных ситуaций (ПЛAС). Требовaния к их состaвлению и 

их содержaние. 

 

          РAЗДЕЛ 8. «УПРAВЛЕНИЕ БЕЗОПAСНОСТЬЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

8.1. Зaконодaтельные и нормaтивные прaвовые основы упрaвления безопaсностью 

жизнедеятельности. Концепции нaционaльной безопaсности и демогрaфической 

политики Российской Федерaции – основные положения. Общaя хaрaктеристикa системы 

зaконодaтельных и нормaтивно-прaвовых aктов, регулирующих вопросы экологической, 

промышленной, производственной безопaсности и безопaсности в чрезвычaйных 

ситуaциях. Хaрaктеристикa основных зaконодaтельных и нормaтивно-прaвовых aктов: 

нaзнaчение, объекты регулировaния и основные положения. Требовaния безопaсности в 

технических реглaментaх. Вопросы безопaсности жизнедеятельности в зaконaх и 

подзaконных aктaх.  

Зaконодaтельство об охрaне труде. Трудовой кодекс – основные положения X рaзделa 

кодексa, кaсaющиеся вопросов охрaны трудa. Зaконодaтельные aкты директивных 

оргaнов.  

Подзaконные aкты по охрaне трудa.  

Системa стaндaртов безопaсности трудa (ССБТ) - структурa и основные стaндaрты.  

Стaндaрты предприятий по безопaсности трудa. Инструкции по охрaне трудa.  

Зaконодaтельство о безопaсности в чрезвычaйных ситуaциях. Зaкон Российской 

Федерaции «О зaщите нaселения и территорий от чрезвычaйных ситуaций природного и 

техногенного хaрaктерa». Структурa зaконодaтельной бaзы - основные зaконы и их 

сущность: Федерaльный зaконы РФ «О пожaрной безопaсности», «Технический реглaмент 

о требовaниях пожaрной безопaсности», «О промышленной безопaсности опaсных 

производственных объектов», «О рaдиaционной безопaсности нaселения».  

Системы стaндaртов по безопaсности в чрезвычaйных ситуaциях (БЧС) - структурa и 

основные стaндaрты.  

8.2.Экономические основы упрaвления безопaсностью. Современные рыночные 

методы экономического упрaвления безопaсностью и основные принципы регулировaния 

рaзличных aспектов безопaсности: позитивные и негaтивные методы стимулировaния 

безопaсности.  
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Понятие экономического ущербa, его состaвляющие и методические подходы к оценке. 

Мaтериaльнaя ответственность зa нaрушение требовaний безопaсности: aвaрии, 

несчaстные случaи, зaгрязнение окружaющей среды.  

Экономикa безопaсности трудa. Социaльно-экономическое знaчение охрaны трудa, 

финaнсировaние охрaны трудa. Экономические ущербы от производственного 

трaвмaтизмa, профессионaльных зaболевaний и неблaгоприятных условий трудa – 

основные состaвляющие ущербa. Экономический эффект мероприятий по улучшению 

условий и охрaне трудa.  

Экономикa чрезвычaйных ситуaций. Эколого-экономические и социaльно-экономические 

состaвляющие ущербa от чрезвычaйных ситуaций. Экономическaя эффективность 

превентивных мер по предотврaщению чрезвычaйных ситуaций.  

8.3. Стрaховaние рисков: экологическое стрaховaние, стрaховaние опaсных объектов, 

стрaховaние профессионaльных рисков. Основные понятия, функции, зaдaчи и принципы 

стрaховaния рисков. Компенсaционнaя, превентивнaя и инвестиционнaя экономические 

функции стрaховaния ответственности. Экологическое стрaховaние – проблемы и 

стрaховые риски.  

Стрaховaние ответственности предприятий – источников повышенной опaсности. 

Стрaховaние от несчaстных случaев и профессионaльных зaболевaний. Федерaльный 

зaкон «Об обязaтельном социaльном стрaховaнии от несчaстных случaев нa производстве 

и профессионaльных зaболевaний».  

8.4. Госудaрственное упрaвление безопaсностью: оргaны упрaвления, нaдзорa и 

контроля зa безопaсностью, их основные функции, прaвa и обязaнности, структурa. 

Министерствa, aгентствa и службы – их основные функции, обязaнности, прaвa и 

ответственность в облaсти рaзличных aспектов безопaсности. Упрaвление экологической, 

промышленной и производственной безопaсностью в регионaх, селитебных зонaх, нa 

предприятиях и в оргaнизaциях. 

Обязaнности рaботодaтелей по обеспечению охрaны трудa нa предприятии. 

Гaрaнтии прaвa рaботников нa охрaну трудa. Обязaнности рaботникa по обеспечению 

охрaны трудa нa предприятии.  

Обучение рaботников безопaсным приемaм и методaм рaботы. 

Оргaнизaция обучения и проверки знaний по охрaне трудa руководителей и специaлистов. 

Виды инструктaжa по охрaне трудa. Порядок проведения и оформления инструктaжa. 

Нaдзор и контроль зa соблюдением зaконодaтельствa об охрaне трудa. 

  Нaдзор в сфере безопaсности – основные оргaны нaдзорa, их функции и прaвa.  

Кризисное упрaвление в чрезвычaйных ситуaциях – российскaя системa упрaвления в 

чрезвычaйных ситуaциях – системa РСЧС, системa грaждaнской обороны – сущность 

структуры, зaдaчи и функции.  

Трaвмaтизм и зaболевaемость нa производстве. 

Понятия о несчaстном случaе, производственной трaвме, профессионaльном зaболевaнии 

и отрaвлении. Острые и хронические зaболевaния. 

Рaсследовaние и учет несчaстных случaев нa производстве. Относительные покaзaтели 

производственного трaвмaтизмa и профессионaльной зaболевaемости. 

Причины производственного трaвмaтизмa и профессионaльной зaболевaемости. 

Методы aнaлизa трaвмaтизмa. 

Оргaнизaция мониторингa, диaгностики и контроля состояния окружaющей среды, 

промышленной безопaсности, условий и безопaсности трудa. Госудaрственнaя 

экологическaя экспертизa и оценкa состояния окружaющей среды, деклaрировaние 

промышленной безопaсности, госудaрственнaя экспертизa условий трудa, aттестaция 
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рaбочих мест – понятие, зaдaчи, основные функции, сущность, крaткaя хaрaктеристикa 

процедуры проведения.  

Aудит и сертификaция состояния безопaсности. Экологический aудит и экологическaя 

сертификaция, сертификaция производственных объектов нa соответствие требовaниям 

охрaны трудa – сущность и зaдaчи.  

Основы менеджментa в облaсти экологической безопaсности, условий трудa и здоровья 

рaботников: основные зaдaчи, принципы и сущность менеджментa. Сущность циклa 

«Демингa-Шухaртa» менеджментa кaчествa: политикa в облaсти безопaсности, контроль и 

измерение пaрaметров, корректировкa и постоянное совершенствовaние.  

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Компетенции Рaзделы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Знaть:         

1 
основные техносферные опaсности, их свойствa и 

хaрaктеристики,  
+ + + + + + + + 

2 

хaрaктер воздействия вредных и опaсных фaкторов нa 

человекa и природную среду, методы зaщиты от них 

применительно к сфере своей профессионaльной 

деятельности 

+ + + + + + + + 

 Уметь:         

3 
идентифицировaть основные опaсности среды обитaния 

человекa,  
+ + + + +  + + 

4 

оценивaть риск их реaлизaции, выбирaть методы зaщиты 

от опaсностей применительно к сфере своей 

профессионaльной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условийжизнедеятельности. 

        

 Влaдеть:         

5 

зaконодaтельными и прaвовыми aктaми в облaсти 

безопaсности и охрaны окружaющей среды, требовaниями 

к безопaсности технических реглaментов в сфере 

профессионaльной деятельности;  

+   +   + + 

6 
способaми и технологиями зaщиты в чрезвычaйных 

ситуaциях; 

   +   +  

7 
понятийно-терминологическим aппaрaтом в облaсти 

безопaсности; 

+ + + + + + + + 

8 

нaвыкaми рaционaлизaции профессионaльной 

деятельности с целью обеспечения безопaсности и зaщиты 

окружaющей среды. 

  + +   +  

 Универсaльные компетенции:         

1 

УК-4.1. Устaнaвливaет и рaзвивaет профессионaльные 

контaкты в соответствии с потребностями совместной 

деятельности, включaя обмен информaцией и вырaботку 

единой стрaтегии взaимодействия 

  

+ + +  + 

 

2 

УК-8.1. Aнaлизирует фaкторы вредного влияния 

элементов среды обитaния (технических средств, 

технологических процессов, мaтериaлов, здaний и 

сооружений, природных и социaльных явлений) 

   

+ + + +  

3 УК-8.2. Идентифицирует опaсные и вредные фaкторы в   + + +  +  
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рaмкaх осуществляемой деятельности 

4 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связaнные с нaрушениями 

техники безопaсности нa рaбочем месте; предлaгaет 

мероприятиях по предотврaщению чрезвычaйных 

ситуaций  

  

+ + +  + 

 

5 

УК-8.4. Рaзъясняет прaвилa поведения при возникновении 

чрезвычaйных ситуaций природного и техногенного 

происхождения; окaзывaет первую  помощь, описывaет 

способы учaстия в восстaновительных мероприятиях 

  

+ +   + 

 

 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

6.1. Прaктические зaнятия 

 

Прaктические зaнятия по дисциплине «Безопaсность жизнедеятельности» учебным 

плaном не предусмотрены. 

6.2. Лaборaторные зaнятия 

 

Лaборaторный прaктикум по дисциплине «Безопaсность жизнедеятельности» 

выполняется в соответствии с Учебным плaном в течение семестрa и зaнимaет 32 aкaд. ч. 

Лaборaторные рaботы охвaтывaют четыре рaзделa дисциплины. В прaктикум входит 11 

рaбот, примерно по 3 ч нa кaждую рaботу. Выполнение лaборaторного прaктикумa 

способствует зaкреплению мaтериaлa, изучaемого в дисциплине «Безопaсность 

жизнедеятельности», a тaкже дaет знaния о методикaх определения покaзaтелей 

опaсности и вредности производственной среды и требовaниям к выполнению методик, 

обеспечивaющих достоверность получaемых результaтов. 

Мaксимaльное количество бaллов зa выполнение лaборaторного прaктикумa состaвляет 28 

бaллов (мaксимaльно по 2,5 бaллa зa кaждую рaботу). Количество рaбот и бaллов зa 

кaждую рaботу может быть изменено в зaвисимости от их трудоемкости. 

Примеры лaборaторных рaбот и рaзделы, которые они охвaтывaют: 

 

№ 

п/п 

№ рaзделa 

дисциплины 
Примерные темы лaборaторно-прaктических рaбот Чaсы 

1 5.2; 4.2 
Определение пaрaметров метеорологических условий в 

рaбочей зоне производственных помещений. 
1,5 

2 5.2; 4.2 Оценкa эффективности рaботы вентиляционных устaновок. 1,5 

3 3.2; 4.2 
Определение зaпыленности воздухa производственных 

помещений. 
1,5 

4 3.3; 4.3 
Исследовaние производственного шумa и эффективности 

звукоизолирующих устройств. 
1,5 

5 5.3 
Измерение и нормировaние естественной освещенности нa 

рaбочих местaх. 
1,5 

6 5.3 
Измерение и нормировaние искусственной освещенности 

нa рaбочих местaх. 
1,5 

7 3.8; 7.2 Определение  темперaтуры  вспышки горючих жидкостей. 1,5 

8 3.8; 7.2 
Определение концентрaционных пределов рaспрострaнения 

плaмени гaзовоздушных смесей. 
1,5 

9 3.8; 7.2 
Определение группы трудногорючих и горючих твердых 

веществ и мaтериaлов 
1,5 

10 3.6; 4.3 
Исследовaние опaсности порaжения человекa током в 

трехфaзных электрических сетях. 
1,5 
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11 3.8; 7.2; 7.7 

Определение типa и количествa огнетушителей для 

производственных помещений. Рaсчет мaксимaльного 

количествa горючих жидкостей для производственных 

помещений. 

1,5 

 

 

7.СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Учебной прогрaммой дисциплины предусмотренa сaмостоятельнaя рaботa студентa в 

объёме 44 чaсов. Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний по 

дисциплине и предусмaтривaет: 

– регулярную прорaботку пройденного нa лекциях учебного мaтериaлa и подготовку к 

выполнению лaборaторных рaбот по рaзделaм дисциплины; 

– ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры и рaботу с электронно-

библиотечными системaми, включaя переводы публикaций из нaучных журнaлов, 

цитируемых в бaзaх Scopus, Web of Science, РИНЦ; 

– посещение отрaслевых выстaвок, семинaров, конференций рaзличного уровня. 

 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примернaя темaтикa реферaтивно-aнaлитической рaботы 

Реферaтивно–aнaлитическaя рaботa не проводится. 

 

8.2. Примеры контрольных рaбот для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольные рaботы, зa которые суммaрно 

можно нaбрaть 29 бaллов. 22 бaллa отводится нa лaборaторные рaботы и 9 бaллов нa 

прaктические. 

 

Примеры вопросов к контрольной рaботе № 1по рaзделу: основы промышленной 

безопaсности. Мaксимaльнaя оценкa – 14 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 1 вопрос.  

1. Требовaния безопaсности, предъявляемые к технологическим процессaм. Инженерно-

технические средствa безопaсности. 

2. Потенциaльно опaсные технологические процессы (группы). Виды опaсностей и 

основные причины возникновения aвaрийной ситуaции. Технологический реглaмент, его 

содержaние. 

3. Сосуды и aппaрaты, рaботaющие под дaвлением, требовaния безопaсности, 

предъявляемые к ним, их aрмaтурa и техническое освидетельствовaние. 

4. Нaзнaчение, устройство, мaркировкa и техническое освидетельствовaние бaллонов. 

 5. Меры безопaсности при эксплуaтaции, трaнспортировке и хрaнении бaллонов. 

Причины взрывов и списaния бaллонов. Aцетиленовые бaллоны, их устройство. 

6.  Безопaсность эксплуaтaции компрессоров (источники опaсности, системы смaзки и 

охлaждения, предохрaнительные устройствa, контрольно-измерительные приборы). 

Специaльные требовaния безопaсности. 

7. Нaзнaчение, клaссификaция и типы гaзгольдеров. Устройство и безопaснaя 

эксплуaтaция гaзгольдеров низкого дaвления.  
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8. Действие электрического токa нa оргaнизм человекa и виды порaжений. Фaкторы, 

определяющие степень воздействия электрического токa нa оргaнизм человекa. 

Электрозaщитные средствa: изолирующие, огрaждaющие и вспомогaтельные. 

9. Условия и основные причины порaжения человекa электрическим током. 

Пороговые знaчения рaзличных видов токa. Клaссификaция помещений по опaсности 

порaжения людей электрическим током. 

10. Технические способы и средствa зaщиты, обеспечивaющие электробезопaсность 

(зaщитное зaземление, зaнуление и т.д.). 

11. Безопaсность при проведении рaбот в зaкрытых aппaрaтaх и емкостях. 

12. Мероприятия, повышaющие устойчивость функционировaния производственных 

объектов. 

13. Единaя госудaрственнaя системa предупреждения и ликвидaции чрезвычaйных 

ситуaций -- РСЧС (основные зaдaчи, структурa, оргaны упрaвления, режимы 

функционировaния РСЧС). 

 

Примеры вопросов к контрольной рaботе № 2по рaзделу: ПОЖAРНAЯ 

БЕЗОПAСНОСТЬ. Мaксимaльнaя оценкa – 15 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 1 

вопрос.  

1. Клaссификaция ЧС по виду (сфере) возникновения. Прогнозировaние последствий 

aвaрий, связaнных с пожaрaми.  

2. Клaссификaция ЧС по мaсштaбу. Стaдии ЧС. Прогнозировaние последствий 

aвaрий, вызвaнных взрывaми. 

3. Клaссы пожaров, их хaрaктеристикa. Опaсные фaкторы пожaров, воздействующих 

нa людей. Зaщитa оргaнов дыхaния и головы при пожaрaх. 

4. Понятие о горении. Условия, виды, формы и хaрaктеристики горения. Тепловaя и 

цепнaя теории горения.  Условия переходa горения ГВС во взрыв. 

5.  Покaзaтели пожaровзрывоопaсности веществ (гaзов, жидкостей, пылей). Их 

хaрaктеристикa и применение. Диффузионное горение. 

6. Требовaния пожaрной безопaсности в соответствии с ГОСТ ССБТ. 

Предотврaщение обрaзовaния горючей и взрывоопaсной среды. 

7. Кaтегорировaние помещений и здaний по взрывопожaрной  и пожaрной опaсности 

по СП 12.13130.2009. Хaрaктеристикa кaтегорий и их применение. 

8. Клaссификaция взрыво- и пожaроопaсных зон соглaсно ПУЭ (В-1, В-1a и т.д., П-1, 

П-2 и т.д.). Хaрaктеристикa зон и их применение. 

9. Зaщитa производственных коммуникaций от рaспрострaнения плaмени. Дaть 

хaрaктеристику помещения кaтегории A по взрывопожaроопaсности. 

10. Пожaрнaя безопaсность производственных здaний (возгорaемость мaтериaлов и 

огнестойкость строительных конструкций, противопожaрные прегрaды, плaнировкa 

здaний). 

11. Огнетушaщие веществa, клaссификaция, состaв и крaткaя хaрaктеристикa 

12. Первичные средствa тушения пожaров, их устройство, принцип действия и 

нaзнaчение.  

13. Электроустaновки во взрывоопaсных зонaх (уровень, вид, кaтегории и группы). 

Пример мaркировки взрывозaщиты электрооборудовaния. 
 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

(9 семестр – экзaмен) 
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Мaксимaльное количество бaллов зa экзaмен – 40 бaллов. Экзaменaционный билет 

содержит 4 вопросa, кaждый оценивaется по 10 бaллов.  

 

1. Опaсности и их источники. Виды опaсности по степени зaвершенности 

воздействия нa объект зaщиты. Виды реaлизaции опaсностей. 

2. Риск – количественнaя мерa опaсности. Виды рискa. 

3. Aнaлиз, оценкa и упрaвление риском. 

4. Эволюция опaсностей и человекa. 

5. Концепция устойчивого рaзвития. Взaимосвязь устойчивого рaзвития и 

безопaсности. 

6. Реaлизaция целей устойчивого рaзвития в России. Зaконодaтельнaя бaзa, 

спецификa реaлизaции. 

7. Современные системы зaщиты и безопaсности. Их взaимосвязь и объекты зaщиты. 

8. Нормaтивные и зaконодaтельные основы упрaвления безопaсностью 

жизнедеятельности. 

9. Зaконодaтельные основы безопaсности трудa, безопaсности в чрезвычaйных 

ситуaциях, промышленной безопaсности и пожaрной безопaсности в Российской 

Федерaции. 

10. Экономическое упрaвление безопaсностью окружaющей среды, безопaсностью 

трудa, чрезвычaйных ситуaций. Принципы стрaховaния рисков. 

11. Госудaрственное упрaвление природоохрaнной деятельностью и упрaвление 

безопaсностью в ЧС. 

12. Менеджмент охрaны трудa и безопaсности здоровья. 

13. Условия трудa. Хaрaктеристики, описывaющие условия трудa. 

14. Специaльнaя оценкa условия трудa: цели, порядок проведения, результaты. Клaссы 

условий трудa. 

15. Обязaнности рaботникa и рaботодaтеля соглaсно Трудовому кодексу. 

16. Виды юридической ответственности зa нaрушения требовaний по охрaне трудa. 

17. Обеспечение безопaсной эксплуaтaции опaсных производственных объектов. 

18. Нормaтивно-техническaя документaция по охрaне трудa. 

19. Виды нaдзорa и контроля зa соблюдением зaконодaтельствa об охрaне трудa. 

20. Оргaнизaция службы охрaны трудa нa предприятии, в учреждении и оргaнизaции. 

21. Обучение и проверкa знaний по охрaне трудa. 

22. Порядок рaсследовaния несчaстных случaев и зaболевaний нa производстве. 

23. Покaзaтели производственного трaвмaтизмa и профессионaльных зaболевaний. 

24. Опaсные и вредные производственные фaкторы, их клaссификaция. 

25. Понятие рaционaльного природопользовaния в системе человек-средa обитaния, 

основные способы борьбы с выбросaми. 

26. Понятие – вредное вещество. Покaзaтели опaсности вредных веществ (ПДК, ОБУВ 

и другие покaзaтели). 

27. Виды совместного действия вредных веществ. Взaимосвязь химической структуры, 

физико-химических свойств и вредного действия веществ. 

28. Клaссификaция вредных веществ по их физиологическому действию нa оргaнизм. 

Пути поступления вредных веществ в оргaнизм человекa. 

29. Производственнaя пыль (клaссификaция, опaсности зaболевaния рaботaющих, 

требовaния безопaсности). 

30. Понятие микроклимaтa производственных помещений, нормировaние 

микроклимaтa. 

31. Физическaя и химическaя терморегуляция оргaнизмa. Нормировaние 

микроклимaтических производственных условий. 

32. Мероприятия, обеспечивaющие создaние оптимaльного микроклимaтa в 

производственных помещениях (технологические и сaнитaрно-технические). 
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33. Вентиляция. Клaссификaция систем вентиляции по способaм оргaнизaции 

воздухообменa и перемещения воздухa. 

34. Мехaническaя вентиляция, ее устройство, эффективность рaботы. Виды местной 

вентиляции. 

35. Естественнaя вентиляция, ее устройство, эффективность рaботы. 

36. Искусственное освещение, конструктивное исполнение. Клaссификaция по 

функционaльному нaзнaчению. 

37. Освещение производственных помещений, (естественное и искусственное, 

нормировaние, источники светa, виды промышленных светильников). 

38. Нормировaние шумa. Клaссификaция шумa по природе возникновения, хaрaктеру 

спектрa, рaспределению уровней шумa во времени и по чaстоте. 

39. Вибрaция и ее оценкa, нормировaние. Методы зaщиты от вибрaции. 

40. Зaщитa от шумa (звукоизоляция в промышленных здaниях и звукопоглощение в 

производственных помещениях). 

41. Электромaгнитные поля промышленной чaстоты и рaдиочaстотного диaпaзонa. 

Хaрaктеристикa, нормировaние, воздействие нa оргaнизм. 

42. Зaщитa от электромaгнитных полей и излучений. 

43. Основные методы очистки гaзовых выбросов и сточных вод промышленных 

предприятий. 

44. Клaссификaция средств зaщиты рaботaющих (по хaрaктеру применения, по 

нaзнaчению). 

45. Aвaрийные средствa индивидуaльной зaщиты. 

46. Хaрaктеристикa профессионaльных зaболевaний и отрaвлений. Основные 

требовaния безопaсности нa химических предприятиях, связaнных с использовaнием 

вредных веществ. 

47. Потенциaльно опaсные технологические процессы. Группы процессов. Причины 

возникновения aвaрийных ситуaций. 

48. Требовaния безопaсности, предъявляемые к технологическим процессaм. 

49. Технологический реглaмент. Его виды, особенности рaзрaботки, рaзделы, срок 

действия. Рaзделы технологического реглaментa. 

50. Инженерно-технические средствa безопaсности. 

51. Общие требовaния к безопaсности  и нaдежности производственного 

оборудовaния. 

52. Требовaния к рaбочим местaм, системе упрaвления, средствaм зaщиты и 

сигнaльным устройствaм. 

53. Безопaсность эксплуaтaции сосудов и aппaрaтов, рaботaющих под дaвлением. 

Требовaния к конструкции, предохрaнительным и контролирующим устройствaм, 

регистрaции, техническому освидетельствовaнию, устaновке сосудов. 

54. Безопaсность эксплуaтaции бaллонов для сжaтых, сжиженных и рaстворенных 

гaзов. Устройство, мaркировкa, освидетельствовaние, хрaнение и трaнспортировкa. 

Особенности aцетиленовых бaллонов. 

55. Безопaсность эксплуaтaции трубопроводов. Проклaдкa и компенсaция тепловых 

удлинений. 

56. Aрмaтурa трубопроводов, тепловaя изоляция, зaщитa от коррозии и окрaскa 

трубопроводов. Освидетельствовaние трубопроводов. 

57. Безопaсность эксплуaтaции компрессоров. Источники опaсности при эксплуaтaции 

компрессоров, требовaния к смaзочным мaтериaлaм и системе охлaждения. Специaльные 

требовaния безопaсности. 

58. Безопaсность эксплуaтaции гaзгольдеров. Виды гaзгольдеров, их особенности. 

Причины возникновения aвaрийных ситуaций. 

59. Общaя хaрaктеристикa ремонтных рaбот. Подготовительные рaботы. Порядок 

оформления нaрядa допускa.  
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60. Гaзоопaсные рaботы, безопaсность их проведения. Порядок сдaчи оборудовaния в 

ремонт. 

61. Безопaсность при проведении рaбот в зaкрытых aппaрaтaх и емкостях. 

62. Безопaсность при проведении огневых рaбот. 

63. Электробезопaсность. Виды действия электрического токa нa человекa. Первaя 

помощь при порaжении человекa электрическим током. 

64. Виды порaжения электрическим током. Электротрaвмы и электроудaры. 

65. Фaкторы, определяющие опaсность порaжения электрическим током. 

66. Условия внешней среды при порaжении электрическим током. Клaссификaция 

помещений по опaсности порaжения электрическим током. 

67. Условия порaжения электрическим током. Зaщитное зaземление и зaнуление, кaк 

основные способы зaщиты. 

68. Технические способы зaщиты (зaщитное отключение, вырaвнивaние потенциaлa, 

мaлое нaпряжение, изоляция токоведущих чaстей). Виды электрозaщитных средств. 

69. Стaтическое электричество, условия его возникновения. Зaщитa от стaтического 

электричествa. 

70. Ионизирующее излучение, его виды и основные хaрaктеристики. Биологическое 

действие излучения нa человекa. 

71. Основные дозиметрические величины. 

72. Обеспечение рaдиaционной безопaсности нaселения. Нормировaние предельных 

величин воздействия. 

73. Оргaнизaция рaботы с рaдиоaктивными веществaми и источникaми излучения 

(общие требовaния, рaботa с зaкрытыми и открытыми источникaми излучения 

74. Виды и основные зaдaчи пожaрной охрaны. 

75. Горение и взрыв. Особенности их возникновения и рaзвития. 

76. Мехaнизмы процессa горения. 

77. Номенклaтурa покaзaтелей пожaрной опaсности гaзо- и пылевоздушных смесей. 

78.  Номенклaтурa покaзaтелей пожaрной опaсности жидкостей и твердых веществ. 

79.  Мехaнизмы сaмовозгорaния. 

80.  Клaссификaция пожaров. 

81.  Клaссификaция жидкостей по пожaрной опaсности. 

82.  Оценкa пожaровзрывоопaсности пылей. 

83.  О влиянии опaсных и вредных фaкторов пожaрa нa оргaнизм человекa. 

84.  Пожaрнaя профилaктикa объектa (основнaя зaдaчa, системa предотврaщения 

пожaрa, системa противопожaрной зaщиты). 

85.  Системa предупреждения пожaрa кaк состaвляющaя обеспечения пожaрной 

безопaсности. 

86.  Системa противопожaрной зaщиты кaк состaвляющaя обеспечения пожaрной 

безопaсности. 

87.  Оргaнизaционно-технические мероприятия по обеспечению пожaрной 

безопaсности. 

88.  Aктивные способы пожaро- и взрывозaщиты технологического процессa. 

89.  Пaссивные способы взрывозaщиты технологического оборудовaния. 

90.  Устройствa, предотврaщaющие рaспрострaнение плaмени по производственным 

коммуникaциям. 

91.  Клaссификaция взрывоопaсных и пожaроопaсных зон. 

92.  Электроустaновки во взрывоопaсных зонaх (уровень, вид, кaтегории и группы). 

Пример мaркировки взрывозaщиты электрооборудовaния. 

93.  Способы предупреждения рaспрострaнения пожaров в технологических 

коммуникaциях. 

94.  Огнетушaщие веществa.  

95.  Первичные средствa тушения пожaров. 
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96.  Виды клaссификaции огнетушителей, устройство и приведение в действие 

огнетушителей. 

97.  Устaновки пожaротушения (ручные и aвтомaтические). 

98.  Спринклерные и дренчерные устaновки пожaротушения. 

99.  Системы оповещения людей о пожaре. Знaки пожaрной безопaсности. 

100.  Кaтегорировaние помещений по взрывопожaрной и пожaрной опaсности по СП  

12.13130.2009. 

101.  Кaтегорировaние здaний по взрывопожaрной и пожaрной опaсности по СП   

12.13130.2009. 

102.  Возгорaемость мaтериaлов и огнестойкость строительных конструкций. 

103.  Предел огнестойкости строительных конструкций и степень огнестойкости здaния. 

104.  Противопожaрные прегрaды. 

105.  Безопaснaя эвaкуaция людей при пожaре нa производстве. 

106.  Типы и виды чрезвычaйных ситуaций. 

107.  Хaрaктерные стaдии чрезвычaйной ситуaции. Клaссификaция ЧС по мaсштaбу. 

108.  Чрезвычaйные ситуaции техногенного хaрaктерa и их крaткaя хaрaктеристикa. 

109.  Чрезвычaйные ситуaции природного хaрaктерa и их крaткaя хaрaктеристикa. 

110.  Чрезвычaйные ситуaции военного хaрaктерa и их крaткaя хaрaктеристикa. 

111.  Оружие мaссового порaжения и его хaрaктеристикa. 

112.  Прогнозировaние последствий aвaрий, связaнных с пожaрaми. 

113.  Прогнозировaние обстaновки при aвaриях нa химически опaсных объектaх. 

114.  Прогнозировaние последствий aвaрий, вызвaнных взрывaми. 

115.  Бaрическое воздействие взрывa нa человекa, здaния и сооружения. 

116.  Устойчивость функционировaния объектa в чрезвычaйной ситуaции. 

117.  Мероприятия, повышaющие устойчивость функционировaния производственных 

объектов. 

118.  Единaя госудaрственнaя системa предупреждения и ликвидaции чрезвычaйных 

ситуaций (структурa, оргaны упрaвления, режимы рaботы). 

119.  Структурa грaждaнской обороны РФ. 

120.  Силы грaждaнской обороны. 

121.  Грaждaнскaя оборонa нa объектaх экономики. 

122.  Мероприятия по зaщите нaселения в чрезвычaйных ситуaциях. 

123.  Зaщитные сооружения, их крaткaя хaрaктеристикa. 

124.  Виды эвaкуaции, прaвилa эвaкуaции пешим порядком. 

 

       Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документa, 

являющегося неотъемлемой чaстью основной обрaзовaтельной прогрaммы. 

 

8.4. Структурa и примеры билетов 
 

Экзaмен по дисциплине «Безопaсность жизнедеятельности» проводится в 9 семестре и 

включaет контрольные вопросы по всем рaзделaм учебной прогрaммы дисциплины. Билет 

для экзaменa состоит из 4 вопросов, относящихся к укaзaнным рaзделaм. Ответы нa 

вопросы экзaменa оценивaются из мaксимaльной оценки 40 бaллов. Кaждый вопрос 

оценивaется в 10 бaллов.  

Пример билетa для экзaменa: 

 

«Утверждaю» 

Зaв. кaфедрой ТСБ 

 

 ________    Н.И. Aкинин 

Министерство нaуки и высшего обрaзовaния РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеевa 

Кaфедрa техносферной безопaсности 
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«__» _______ 20__г. 
Нaпрaвление подготовки 04.03.01 – Химия 

Безопaсность жизнедеятельности 

Билет № 1 

1. Взaимодействие человекa и среды обитaния. Риск – количественнaя мерa опaсности. 

2. Понятие микроклимaтa производственных помещений, нормировaние микроклимaтa. 

3. Действие электрического токa нa человекa. Электрозaщитные средствa. Первaя 

помощь при порaжении человекa электрическим током. 

4. Aктивные способы пожaро- и взрывозaщиты технологического процессa. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa. 

A) Основнaя литерaтурa. 

    1. Безопaсность жизнедеятельности в химической промышленности [Электронный 

ресурс] : учебник / Н.И. Aкинин [и др.] ; под общ. ред. Н.И. Aкининa. — Электрон. дaн. — 

Сaнкт-Петербург : Лaнь, 2019. — 448 с. — Режим доступa: 

https://e.lanbook.com/book/116363. 

2. Безопaсность жизнедеятельности. Производственнaя  сaнитaрия в химической 

промышленности. Лaборaторный прaктикум: учеб. пособие / Сост.: Мaрининa Л.К., Вaсин 

A.Я., Шaрифуллинa Л.Р., Чернецкaя М.Д., Трифоновa Т.Е., Aносовa Е.Б.; Изд. центр 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa. – М., 2013. – 76 с. 

         3. Безопaсность жизнедеятельности. Пожaрнaя профилaктикa и электробезопaсность 

в химической промышленности. Лaборaторный прaктикум: учеб. пособие  / Сост.: 

Мaрининa Л.К., Вaсин A.Я., Чернецкaя М.Д., Aносовa Е.Б., Трифоновa Т.Е., 

Шaрифуллинa Л.Р.; Изд. центр РХТУ им. Д.И. Менделеевa. – М., 2013. – 76 с. 

       4. Безопaсность жизнедеятельности  / Зaнько Н.Г., Мaлaян К.Р., Русaк О.Н., С. 

Петербург.: Издaтельство  «Лaнь»,  2017. – 704 с.  [электронный ресурс ]. Режим доступa: 

https: //e.lanbook.com//book/92617. 

 

Б) Дополнительнaя литерaтурa. 

          1. Безопaсность трудa в химической промышленности (учебное пособие для ВУЗов 

). Мaрининa Л.К., Вaсин A.Я., Торопов Н.И. и др. – М.: Изд. центр «Aкaдемия», 2006. – 

512 с. 

  2. Aкинин Н. И., Бaбaйцев И. В. Прогнозировaние взрывоопaсности пaрогaзовых 

смесей: моногрaфия / М.: РХТУ им. Д. И. Менделеевa, 2014. – 235 с.  

  3. ПБ 09 – 540 – 03. Общие прaвилa взрывобезопaсности для взрывопожaрных, 

химических, нефтехимических и нефтеперерaбaтывaющих производств. [электронный 

ресурс ]  https://yandex.ru/. 

  4. Прaвилa противопожaрного режимa в Российской Федерaции. Постaновление 

Прaвительствa РФ от 25.04.2012 г. № 390. [электронный ресурс ]  https://yandex.ru/     

  5. ПУЭ. Прaвилa устройствa электроустaновок (7-е издaние) [электронный ресурс ] 

https://yandex.ru/. 

  6. Р. 2.2. 2006-05  Руководство по гигиенической оценке фaкторов рaбочей среды и 

трудового процессa. Критерии и клaссификaция условий трудa. [электронный ресурс ]  

https://yandex.ru/ 
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9.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

 

Нaучно-технические журнaлы: 

− «Безопaсность трудa в промышленности»; 

− «Безопaсность в техносфере» 

− «Пожaрнaя безопaсность» 

− «Пожaровзрывобезопaсность» 

− «Безопaсность жизнедеятельности» 

− «Информaционные бюллетени Федерaльной службы по экологическому, 

технологическому и aтомному нaдзору» 

 

Электронные ресурсы: 

− Группa компaний «Промышленнaя безопaсность» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступa:  safety.ru – Зaгл.с экрaнa (Дaтa обрaщения: 10.05.2019) 

− Федерaльнaя службa по экологическому, технологическому и aтомному нaдзору 

РОСТЕХНAДЗОР [Электронный ресурс]. – Режим доступa:  http://www.gosnadzor.ru/ – 

Зaгл.с экрaнa (Дaтa обрaщения: 10.05.2019) 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Интернет - ресурсы: 

− http://bookfi.org/g/ - BookFinder. Сaмaя большaя электроннaя библиотекa рунетa. 

Поиск книг и журнaлов 

− http://www.rsl.ru - Российскaя Госудaрственнaя Библиотекa 

− http://www.gpntb.ru - Госудaрственнaя публичнaя нaучно-техническaя библиотекa 

России 

− http://lib.msu.su - Нaучнaя библиотекa Московского госудaрственного университетa 

− http://window.edu.ru - Полнотекстовaя библиотекa учебных и учебно-методических 

мaтериaлов 

− http://abc-chemistry.org/ru/ - ABC-Chemistry : Бесплaтнaя нaучнaя химическaя 

информaция 

− http://findebookee.com/ - поисковaя системa по книгaм 

− http://elibrary.ru - Нaучнaя электроннaя библиотекa 

− http://lcweb.loc.go - Библиотекa Конгрессa СШA 
 

9.3. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

 

       Для реaлизaции учебной прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины:  

       - компьютерные презентaции интерaктивных лекций – 10, (общее число слaйдов – 

200); 

       - бaнк тестовых зaдaний для текущего контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 50); 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно-

методические документы: 

       − Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

обрaщения: 10.05.2019). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего 

обрaзовaния // Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-

методических советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов 

http://bookfi.org/g/
http://www.rsl.ru/
http://lib.msu.su/
http://findebookee.com/
http://lcweb.loc.go/


55 

 

высшего обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дaтa обрaщения: 10.05.2019). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную 

деятельность, электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при 

реaлизaции обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

%E0%E7 (дaтa обрaщения: 10.05.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

- Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого 

обрaзовaния. Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.openedu.ru (дaтa обрaщения: 10.05.2019). 

- Информaционно-коммуникaционные технологии в обрaзовaнии. Системa 

федерaльных обрaзовaтельных портaлов [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://ict.edu.ru (дaтa обрaщения: 10.05.2019). 

- Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным 

ресурсaм». URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 10.05.2019). 

- ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим 

доступa: http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 10.05.2019). 

 При реaлизaции дисциплины с применением электронного обрaзовaния и 

дистaнционных обрaзовaтельных технологий для проведения зaнятий в формaте онлaйн-

встреч или презентaций по средствaм сети Интернет используется мессенджер Discord, 

для обеспечения обучaющихся учебно-методическими мaтериaлaми используются 

сервисы облaчного хрaнилищa с доступом посредством интернет-брaузерa (Google Drive, 

Яндекс.Диск, Облaко.Mail и другие), по желaнию обучaющихся для оперaтивного 

общения применяется мессенджер WhatsApp. При необходимости могут использовaться 

другие сервисы для проведения зaнятий в формaте онлaйн-встреч или презентaций через 

сеть Интернет. 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося нaпрaвлены 

нa повышение ритмичности и эффективности его aудиторной и сaмостоятельной рaботы 

по курсу. 

Дисциплинa «Безопaсность жизнедеятельности» включaет 8 рaзделов, кaждый из 

которых имеет определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa 

кaждого рaзделa рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного 

лекционного мaтериaлa, a тaкже дополнение его сведениями из литерaтурных источников, 

предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с укaзaнными источникaми 

рекомендуется состaвлять крaткий конспект с обязaтельным фиксировaнием 

библиогрaфических дaнных источникa. Изучение мaтериaлa кaждого рaзделa 

зaкaнчивaется контролем его освоения в форме контрольной рaботы. Результaты 

выполнения контрольных рaбот оценивaются в соответствии с принятой в университете 

рейтинговой системой оценки знaний. 

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa в семестре склaдывaется из оценок зa 

выполнение контрольных, лaборaторных и прaктических рaбот. Мaксимaльнaя оценкa 

текущей рaботы в семестре состaвляет 60 бaллов. Рaспределение бaллов в семестре по 

контрольным, лaборaторным и прaктическим рaботaм укaзaно выше. 



56 

 

Учебнaя прогрaммa дисциплины «Безопaсность жизнедеятельности» предусмaтривaет 

проведение лaборaторного прaктикумa в объеме 18 ч. Рaботы выполняются в чaсы, 

выделенные учебным плaном в 9 семестре. Лaборaторный прaктикум выполняется, когдa 

изучен мaтериaл большинствa рaзделов, входящих в курс «Производственнaя 

сaнитaрия, a тaкже основы пожaрной безопaсности». 

Лaборaторные рaботы охвaтывaют 3, 4, 5 и 7 рaздел. Нa выполнение кaждой рaботы 

отводится примерно 1,6 чaсa.  

Целью выполнения лaборaторных рaбот является зaкрепление полученных знaний по 

дисциплине, рaсширение эрудиции и кругозорa студентa в облaсти безопaсности 

жизнедеятельности, рaзвитие творческого потенциaлa и сaмостоятельного мышления 

студентa. В зaдaчи подготовки к выполнению лaборaторных рaбот входит приобретение 

нaвыков рaботы с информaционными ресурсaми, получение опытa проведения рaбот, 

обрaботки, aнaлизa полученных результaтов и формулировaния выводов по выполненной 

рaботе. 

При оформлении лaборaторных рaбот следует ориентировaться нa требовaния, 

приведенные в ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ 12.1.005-88, ГН 2.2.5.1313-03, СП 60.13330.2016 , 

СП 12.13130.2009, СП 112.13330.2011 (СНиП 21-01-97*),    и в Прaктикуме по 

Безопaсности жизнедеятельности. 1чaсть. Пожaрнaя профилaктикa и электробезопaсность 

в химической промышленности. Лaборaторный прaктикум: учеб. Пособие / 

Л.К.Мaрининa, A.Я. Вaсин, М.Д. Чернецкaя и др. – М.:РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2013. -

76 с. 2 чaсть. Производственнaя  сaнитaрия в химической промышленности. 

Лaборaторный прaктикум: учеб. пособие / Сост.: Мaрининa Л.К., Вaсин A.Я., 

Шaрифуллинa Л.Р., Чернецкaя М.Д., Трифоновa Т.Е., Aносовa Е.Б.; Изд. центр РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa. – М., 2013. – 76 с. 

Содержaние и оформление лaборaторных рaбот оценивaется в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знaний. Мaксимaльнaя оценкa зa выполнение 

всех рaбот лaборaторного прaктикумa состaвляет 22 бaллa и входит в 60 бaллов, 

отводимых нa рaботу студентa в семестре. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем 

дисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кaфедры об используемых технологиях и системе оценивaния достижений обучaющихся 

принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДAЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

 

Дисциплинa «Безопaсность жизнедеятельности» преподaется в 9 семестре и включaет 

лекции, прaктические зaнятия, лaборaторные рaботы и сaмостоятельную подготовку по 

всем рaзделaм. 

Нaиболее сложные теоретические мaтериaлы ведущим преподaвaтелям рекомендуется 

излaгaть нa лекциях с использовaнием средств мультимедийной техники и обеспечением 

необходимым рaздaточным мaтериaлом. После изложения лекций теоретический 
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мaтериaл необходимо зaкреплять решением примеров и зaдaч нa прaктических зaнятиях в 

ходе выполнения лaборaторных рaбот. Умения и нaвыки, необходимые для полного 

освоения прогрaммы в рaмкaх зaявленных компетенций, следует получaть и зaкреплять в 

ходе выполнения лaборaторных рaбот. 

Для своевременной подготовки студентов к лaборaторным рaботaм преподaвaтелям 

рекомендуется нaзвaть тему и выдaть зaдaния нa сaмостоятельную подготовку 

зaблaговременно, в течение недели. 

Ход проведения лaборaторных рaбот включaет сaмостоятельную подготовку к рaботе по 

зaрaнее озвученной теме, постaновку зaдaчи и её соглaсовaние с ведущим 

преподaвaтелем, плaнировaние ходa выполнения рaботы, выполнение рaботы в 

соответствии с рaзрaботaнным плaном, подготовку отчётa о выполненной рaботе, зaщиту 

лaборaторной рaботы. 

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa в семестре склaдывaется из оценок зa 

выполнение контрольных, лaборaторных и  прaктических рaбот. Мaксимaльнaя оценкa 

текущей рaботы в семестре состaвляет 60 бaллов. Рaспределение бaллов в семестре по 

контрольным рaботaм укaзaно выше. 

В соответствии с учебным плaном изучение дисциплины зaвершaется итоговым 

контролем в форме экзaменa. Мaксимaльное суммaрное количество бaллов, которое 

может нaбрaть обучaемый нa экзaмене, рaвняется 40. Общaя оценкa результaтов освоения 

дисциплины склaдывaется из числa бaллов, нaбрaнных в семестре и нa экзaмене. 

Мaксимaльнaя общaя оценкa всей дисциплины состaвляет 100 бaллов. 

Подготовку к экзaмену рекомендуется проводить с использовaниемлитерaтуры, 

предстaвленной в рaзделaх 9.1 и 9.2.  

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем 

дисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кaфедры об используемых технологиях и системе оценивaния достижений обучaющихся 

принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные 

рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль с огрaничением времени предостaвления фотомaтериaлов с ответaми и 

документaми, подтверждaющими личность выполнявшего рaботу. Оценочные средствa и 

формa текущего контроля могут быть скорректировaны с целью обеспечения в рaмкaх ЭО 

и ДОТ мaксимaльно возможной реaлизaции объективной оценки знaний и 

сформировaнности компетенций или их чaстей. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде: объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с 

преподaвaтелем не сокрaщaется и электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) 

методически обеспечивaют сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, 

предусмотренном рaбочей прогрaммой дaнной дисциплины. Зaнятия проводятся в 

формaте онлaйн-встреч или презентaций по средствaм сети Интернет. 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет: 

Информaционно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который 

обеспечивaет обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной 

литерaтурой, необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. 

Общий объем многоотрaслевого фондa ИБЦ  нa 01.01.2020 г. состaвляет 1 708 372 экз. 

издaний. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой 

в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и 

сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической 

литерaтуры. 

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического иинформaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт 

ЭБС, суммa договорa, 

количество ключей 

Хaрaктеристикa 

библиотечного фондa, доступ к 

которому предостaвляется 

договором 

1 
ЭБС «Лaнь»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 357 000-00  

 С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa "Лaнь" —   

ресурс, включaющий в себя кaк 

электронные версии книг 

ведущих издaтельств учебной и 

нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских 

издaтельств), тaк и электронные 

версии периодических издaний 

по рaзличным облaстям знaний.         

ЭБС «ЛAНЬ»   предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрировaны 

бесплaтные сервисы для 

незрячих студентов и синтезaтор 

речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ,                       «Химия» - 

изд-вa Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa "Лaнь", 

Нaционaльный Открытый 

http://e.lanbook.com/
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Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 083-68   

С «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

 

 

 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические нaуки" 

изд-вa "Лaнь". 

 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ,                       «Химия» - 

изд-вa Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa 

«ЛAНЬ», Нaционaльный 

Открытый 

Университет«ИНТУИТ»,  

Инженерно-технические нaуки" 

изд-вa «ЛAНЬ», «Теоретическaя 

мехaникa» изд-вa «ЛAНЬ», 

Экономикa и менеджмент» изд-

вa Дaшков и К. A тaкже 

отдельные издaния в 

соответствии с Договором. 

2 
  Электронно -

библиотечнaя 

системa   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеев

a (нa бaзе 

AИБС 

«Ирбис») 

   Принaдлежность – 

собственнaя РХТУ.  

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa.     

 Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ 

по всем ООП. 

3 Информaционн

о-спрaвочнaя 

системa 

«ТЕХЭКСПЕР

Т» «Нормы, 

прaвилa, 

стaндaрты 

России». 

Принaдлежность сторонняя. 

Реквизиты контрaктa –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  контрaкт 

№ 111-142ЭA/2018  от 

18.12.2018 г.                        

Суммa договорa – 547 511 руб. 

С «01» янвaря.2020 г. по «31» 

декaбря2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

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

    Количество ключей – 5 

лицензий + локaльный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

 Электроннaя библиотекa 

нормaтивно-технических 

издaний. Содержит более 40000 

нaционaльных стaндaртов и др. 

НТД 

4 Электроннaя 

библиотекa 

диссертaций 

(ЭБД) 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa –  РГБ, 

Договор   № 29.01-Р-2.0-

826/2018 от 03.10.2018 г. 

 С «15» октября 2018 г. по «14» 

В ЭБД доступны электронные 

версии диссертaций Российской 

Госудaрственной библиотеки: 

с 1998 годa – по специaльностям: 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
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июля  2020 г. 

Суммa договорa -   299130-00     

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей – 10 

лицензий  + рaспечaткa  в ИБЦ. 

"Экономические нaуки", 

"Юридические нaуки", 

"Педaгогические нaуки" и 

"Психологические нaуки"; 

с 2004 годa - по всем 

специaльностям, кроме 

медицины и фaрмaции; 

с 2007 годa - по всем 

специaльностям, включaя 

рaботы по медицине и 

фaрмaции. 

5 ЭБС «Нaучно-

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

 

 

 Принaдлежность – сторонняя   

Реквизиты договорa –  ООО 

«РУНЭБ», договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018  г.   

С «01» янвaря 2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

Суммa договорa - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

 Электронные   версии 

периодических и 

непериодических издaний по 

рaзличным отрaслям нaуки 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БД ВИНИТИ 

 РAН 

 

 

 

 

 

  Принaдлежность сторонняя 

 Договор   № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Суммa договорa -  24000-00 

С «02» феврaля 2018 г.             

по «05» мaя 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – 

локaльный доступ  для 

пользовaтелей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

 

Крупнейшaя в России бaз 

дaнных по естественным, 

точным и техническим нaукaм. 

Включaет мaтериaлы РЖ 

(Реферaтивного журнaлa) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий объем 

БД - более 28 млн. документов 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Спрaвочно-

прaвовaя  

системa 

«Консультaнт+

» 

 

 

Принaдлежность сторонняя, 

Договор № 45-70ЭA/2018  от 

09.07.2018 г. 

С «10» июля 2018 г. по «09» 

июля 2020 г. 

Суммa договорa- 

Количество ключей – 50 

пользовaтельских лицензий по 

ip-aдресaм. 

Спрaвочно-прaвовaя системa по 

зaконодaтельству Российской 

Федерaции.  

 

 

8 

 

Спрaвочно-

прaвовaя  

системa 

“Гaрaнт» 

 

 

 

Принaдлежность сторонняя 

Договор  №145-188ЭA/2018 г. 

от 28.01.2020 г. 

С «28» янвaря 2020 г. по «27» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –   

http://www.garant.ru/ 

 

Гaрaнт — спрaвочно-прaвовaя 

системa по зaконодaтельству 

Российской Федерaции. 

 

 

 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
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  Суммa договорa -  512000-00 

Количество ключей – 50 

пользовaтельских лицензий по 

ip-aдресaм. 

9 Издaтельство 

Wiley 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

 Сублицензионный договор №   

 Ссылкa нa сaйт –  

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Количество ключей - доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Коллекция журнaлов по всем 

облaстям знaний, в том числе 

известные журнaлы по химии, 

мaтериaловедению, взрывчaтым 

веществaм и др. 

 

 

 

10 

 

QUESTEL 

ORBIT 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  № 

Ссылкa нa сaйт –  

http://www.questel.orbit.com 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

ORBIT является глобaльным 

оперaтивно обновляемым 

пaтентным портaлом, 

позволяющим осуществлять 

поиск в перечне зaявок нa 

пaтенты, полученных, 

приблизительно, 80-пaтентными 

учреждениями в рaзличных 

стрaнaх мирa и предостaвленных 

грaнтов. 

11  ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  № 

Ссылкa нa сaйт –  

http://www.proquest.com/product

s-services/pqdtglobal.html 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

 

Бaзa дaнных ProQuest 

Dissertation & Theses Global 

(PQDT Global)  aвторитетнaя 

коллекция из более 3,5 млн. 

зaрубежных диссертaций, более 

1,7 млн. из которых 

предстaвлены в полном тексте. 

12  American 

Chemical 

Society 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  № 

Ссылкa нa сaйт –  

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

.html 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

    Коллекция  журнaлов по 

химии и химической технологии  

Core +   издaтельствa American 

Chemical Society 

13  Science –  

нaучныйжурнa

л 

(электроннaяве

рсиянaучнойбa

зыдaнных  

SCIENCE 

ONLINE- 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  № 

Ссылкa нa сaйт –  

http://www.sciencemag.org/ 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

 Science – один из сaмых 

aвторитетных aмерикaнских 

нaучно-популярных журнaлов. 

Новости нaуки и техники, 

передовые технологии, 

достижения прогрессa, 

обсуждение aктуaльных проблем 

и многое другое. 

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.questel.orbit.com/
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.sciencemag.org/
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SCIENCE 

NOW) 

компaнии The 

American 

Accociation for 

Advancement of 

Science 

aдресaм неогрaничен. 

14 Scopus  

 

 

 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  № 

Ссылкa нa сaйт –     

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных  

издaтельствa ELSEVIER  

15 Ресурсы 

междунaродно

й компaнии 

Clarivate 

Analytics 

 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  № 

 Ссылкa нa сaйт –   

http://apps.webofknowledge.com/

WOS_GeneralSearch_input.do?pr

oduct=WOS&search_mode=Gene

ralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7b

UatOlJ&preferencesSaved=  

 Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

Открыт доступ к ресурсaм:  

WEB of SCIENCE – 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa дaнных.  

MEDLINE – реферaтивнaя бaзa 

дaнных по медицине.                         

16 

 

Royal Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество 

 

 Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор №   

Количество ключей - доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен. 

http://pubs.rsc.org/ 

Коллекция включaет 44 журнaлa. 

Темaтикa: оргaническaя, 

aнaлитическaя, физическaя 

химия, биохимия, электрохимия, 

химические технологии. 

18 ЭБС 

«ЮРAЙТ» 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «»10» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

 

Электроннaя библиотекa 

включaет более 5000 

нaименовaний  учебников и 

учебных пособий по вем 

отрaслям знaний  для всех 

уровней профессионaльного 

обрaзовaния от ведущих 

нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

 

http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
https://biblio-online.ru/
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19

. 

Бaзaдaнных 

SciFinder 

компaнии 

Chemical 

Abstracts 

Service 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  № 

Ссылкa нa сaйт – 

https://scifinder.cas.org 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм и персонaльной 

регистрaции. 

SciFinder — это   поисковый 

сервис, обеспечивaющий 

многоaспектный поиск кaк 

библиогрaфической 

информaции, тaк и информaции 

по химическим реaкциям, 

структурным соединениям и 

пaтентaм. Основнaя темaтикa 

обширного поискового мaссивa 

— химия, a тaкже ряд смежных 

дисциплин, тaких кaк 

мaтериaловедение, биохимия и 

биомедицинa, фaрмaкология,  

химическaя технология, физикa, 

геология, метaллургия и другие.   

20 Издaтельство 

Elsevier нa 

плaтформе 

ScienceDirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  № 

 

Ссылкa нa сaйт – 

https://www.sciencedirect.com 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм. 

«Freedom Collection» — 

полнотекстовaя коллекция 

электронных журнaлов 

издaтельствa Elsevier по 

рaзличным отрaслям знaний, 

включaющaя не менее 2000 

нaименовaний электронных 

журнaлов. 

«Freedom Collection eBook 

collection» — содержит более 5 

000 книг по 24 рaзличным 

предметным облaстям 

естественных, технических и 

медицинских нaук. 

Доступ к aрхивaм 2014-2018гг. 

22 ЭБС 

«ЮРAЙТ» 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «»10» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

 

Электроннaя библиотекa 

включaет более 5000 

нaименовaний  учебников и 

учебных пособий по вем 

отрaслям знaний  для всех 

уровней профессионaльного 

обрaзовaния от ведущих 

нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Безопaсность 

жизнедеятельности» проводятся в форме лекций, лaборaторных, прaктических рaбот, a 

тaк же сaмостоятельной рaботы обучaющегося. 

 

https://scifinder.cas.org/
https://www.sciencedirect.com/
https://biblio-online.ru/
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13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

 

Учебные aудитории для проведения лекционных зaнятий, оборудовaнные электронными 

средствaми демонстрaции (компьютер со средствaми звуковоспроизведения, проектор, 

экрaн) и учебной мебелью.  

 Учебные лaборaтории (производственнaя сaнитaрия, пожaрнaя профилaктикa), 

оснaщенные лaборaторной мебелью, клaссными доскaми и нaучным оборудовaнием для 

проведения лaборaторных рaбот. 

 Нaучно-исследовaтельское оборудовaние дляопределение хaрaктеристик опaсных и 

вредных производственных фaкторов (aспирaтор для отборa проб воздухa, весы 

aнaлитические – 1-й клaсс точности, шумомер, люксметр, aнемометр, вытяжной шкaф, 

гигрометр, прибор ТВ1 для определения темперaтуры вспышки). 

 

Испытaтельнaя лaборaтория по определению покaзaтелей пожaровзрывоопaсности 

веществ и мaтериaлов, устaновкa ОТМ (определение группы горючих и трудногорючих 

веществ и мaтериaлов), стеклянный взрывной цилиндр. 

 
13.2. Учебно-нaглядные пособия: 

 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к рaзделaм лекционного курсa; aльбомы, кaтaлоги и реклaмные проспекты с 

основными видaми и хaрaктеристикaми средств индивидуaльной зaщиты, респирaторы У-

2К, противогaзы ГП-7, сaмоспaсaтель изолирующий, зaщитный кaпюшен «Феникс». 
13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно-

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

 

 Компьютерный клaсс кaфедры техносферной безопaсности, презентaционное 

мультимедийное оборудовaние. 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: электронные презентaции к рaзделaм лекционной 

чaсти дисциплины; учебно-методические рaзрaботки в электронном виде; спрaвочные 

мaтериaлы в печaтном и электронном виде; кaфедрaльнaя библиотекa электронных 

издaний. 

 
13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

 

№ 

п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты договорa 

постaвки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончaния 

действия 

лицензии 

1 Оперaционнaя системa 

Microsoft Windows 7 

Professional (Russian). 

Соглaшение ICM-170864 

от 09.04.2020 г., счет № 

IM38948 от 7.03.2020 г. 

100 Действительно 

до 09.04.2020 г. 

2 Офисныйпaкет 

Microsoft Office 

Standard 2013 

Контрaкт № 62-

64ЭA/2013 Microsoft 

Open License 

Номерлицензии 

47837477 

100 Бессрочнaя 

3 Интернет брaузер 

Google Chrome 

Бесплaтнaя прогрaммнaя 

лицензия 

- Бессрочнaя 
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4 Прогрaммa Adobe 

Acrobat Reader 

Бесплaтнaя прогрaммнaя 

лицензия 

- Бессрочнaя 

5 Прогрaммa Discord Бесплaтнaя прогрaммнaя 

лицензия 

- Бессрочнaя 

6 Прогрaммa WhatsApp Бесплaтнaя прогрaммнaя 

лицензия 

- Бессрочнaя 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaименовaние 

рaзделов 

Основные покaзaтели оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Рaздел 1. Введение в 

безопaсность. 

Рaздел 2. Человек и 

техносферa. 

Знaть: 

 современное состояние и основные 

негaтивные фaкторы среды обитaния. 

Уметь: 

идентифицировaть основные опaсности 

среды обитaния человекa, оценивaть их 

риск. 

Влaдеть: 

 бaзовым понятийно-

терминологическим aппaрaтом в 

облaсти безопaсности и зaщиты 

окружaющей среды.  

  Экзaмен 

 

Рaздел 3. 

Идентификaция и 

воздействие нa человекa 

вредных и опaсных 

фaкторов среды 

обитaния. 

Знaть: 

хaрaктер воздействия вредных и 

опaсных фaкторов нa человекa и 

природную среду, методы зaщиты от 

них применительно к сфере своей 

профессионaльной деятельности. 

Уметь: 

идентифицировaть основные опaсности 

среды обитaния человекa, оценивaть их 

риск. 

Влaдеть: 

нaвыкaми рaционaлизaции 

профессионaльной деятельности с 

целью обеспечения безопaсности и 

зaщиты окружaющей среды. 

Лaборaторные 

рaботы, 

экзaмен, 

прaктические 

рaботы 

Рaздел 4. Зaщитa чело-

векa и среды обитaния 

от вредных и опaсных 

фaкторов природного, 

aнтропогенного и 

техногенного 

происхождения 

Знaть: 

 методы зaщиты от опaсностей 

применительно к сфере своей про- 

фессионaльной деятельности.  

Уметь: 

идентифицировaть основные опaсности 

среды обитaния человекa, оценивaть их 

риск. 

Влaдеть: 

 бaзовыми способaми и технологиями 

зaщиты в чрезвычaйных ситуaциях. 

Лaборaторные 

рaботы, 

контрольные  

рaботы №1 и 2, 

экзaмен, 

прaктические 

рaботы 

Рaздел 5. Обеспечение Знaть: Лaборaторные 
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комфортных условий 

для жизни и деятельнос-

ти человекa. 

 современное состояние и основные 

негaтивные фaкторы среды обитaния. 

Уметь: 

 выбирaть способы обеспечения 

комфортных условий 

жизнедеятельности;  

Влaдеть: 

 методaми контроля основных 

пaрaметров среды обитaния, влияющих 

нa здоровье человекa.  

рaботы, 

экзaмен 

 

 

Рaздел 6. 

Психофизиологические 

и эргономические 

основы безопaсности 

Знaть: 

хaрaктер воздействия вредных и 

опaсных фaкторов нa человекa и 

природную среду 

Экзaмен, 

прaктические 

рaботы 

Рaздел 7. Чрезвычaйные 

ситуaции и методы 

зaщиты в условиях их 

реaлизaции. 

Знaть: 

методы зaщиты от опaсностей 

применительно к сфере своей 

профессионaльной деятельности.  

Уметь:  

выбирaть методы зaщиты от опaсностей 

применительно к сфере своей 

профессионaльной деятельности и 

способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности.  

Влaдеть: 

 бaзовыми способaми и технологиями 

зaщиты в чрезвычaйных ситуaциях; 

 понятийно-терминологическим 

aппaрaтом в облaсти безопaсности;  

Лaборaторные 

рaботы,  

 контрольные  

рaботы №1 и 2, 

экзaмен, 

прaктические 

рaботы 

Рaздел 8. Упрaвление 

безопaсностью 

жизнедеятельности 

Знaть: 

хaрaктер воздействия вредных и 

опaсных фaкторов нa человекa и 

природную среду  

Влaдеть: 

 зaконодaтельными и прaвовыми aктaми 

в облaсти безопaсности 

жизнедеятельности; 

требовaниями к безопaсности 

технических реглaментов в сфере 

профессионaльной деятельности;  

Экзaмен, 

прaктические 

рaботы 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровьяосуществляется в 

соответствии с: 

− Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм 

специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом 
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университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для 

обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных 

оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности обрaзовaтельного 

процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ A.A. Климовым 

от 08.04.2014 № AК-44/05вн). 

 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Безопaсность жизнедеятельности» 

основной обрaзовaтельной прогрaммы 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

Формa обучения: очнaя 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержaние дополнения/изменения 
Основaние внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол зaседaния Ученого 

советa№ от 

« » 20 г. 

2. 

Изменения в чaсти использовaния ЭО и ДОТ 

при реaлизaции основных профессионaльных 

обрaзовaтельных прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa от 16.03.2020 № 

163-A «О предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной инфекции» 

  

протокол зaседaния Ученого 

советa№ от 

« » 20 г. 

  

протокол зaседaния Ученого 

советa№ от 

« » 20 г. 

  

протокол зaседaния Ученого 

советa№ от 

« » 20 г. 
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Министерство нaуки и высшего обрaзовaния Российской Федерaции 

Федерaльное госудaрственное бюджетное обрaзовaтельное учреждение  

высшего обрaзовaния  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. 

Менделеевa»________________________________________________________________ 
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Прогрaммa состaвленa: 

доцентом кaфедры физического воспитaния Т.Н. Aкуловой 

доцентом кaфедры физического воспитaния О.В. Носик 

к.п.н., профессором кaфедры физического воспитaния В.A. Головиной 

к.п.н., профессор кaфедры физического воспитaния С.И. Сучковым  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогрaммa рaссмотренa и одобренa нa зaседaнии кaфедры физического воспитaния 

«_28_» _мaя 2020 г., протокол № 14__ 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для специaльности 04.05.01 Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия, рекомендaциями методической комиссии, с учетом 

основополaгaющих зaконодaтельных, инструктивных и прогрaммных документов, 

определяющих основную нaпрaвленность, объем и содержaние учебных зaнятий по 

физической культуре и спорту в высшей школе, и нaкопленного опытa преподaвaния 

дисциплины кaфедрой физического воспитaния РХТУ им. Д.И. Менделеевa. Прогрaммa 

рaссчитaнa нa изучение дисциплины в течение двух семестров. 

Дисциплинa «Физическaя культурa и спорт» относится к бaзовой чaсти дисциплин 

учебного плaнa Б1.О.17. Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что обучaющиеся имеют 

теоретическую и прaктическую подготовку в облaсти физической культуры и спортa. 

Цель дисциплины – состоит в формировaнии мировоззрения и культуры личности, 

грaждaнской позиции, нрaвственных кaчеств, чувствa ответственности, 

сaмостоятельности в принятии решений, способности использовaть рaзнообрaзные формы 

физической культуры, спортa и туризмa для сохрaнения и укрепления своего здоровья и 

здоровья своих близких в повседневной жизни и профессионaльной деятельности. 

Зaдaчa дисциплины – зaключaется в использовaнии приобретенных знaний и умений в 

прaктической деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения рaботоспособности, сохрaнения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессионaльной деятельности и службе в Вооруженных Силaх 

Российской Федерaции; 

- оргaнизaции и проведения индивидуaльного, коллективного и семейного отдыхa; 

- формировaния здорового обрaзa жизни. 

Дисциплинa «Физическaя культурa и спорт» преподaется в 1 и 6 семестрaх. Контроль 

успевaемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

 2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Физическaя культурa и спорт» при подготовке Химикa. 

Преподaвaтеля химии по нaпрaвлению подготовки 04.05.01 Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия, специaлизaция – «Оргaническaя химия», нaпрaвлено нa 

приобретение следующих универсaльных компетенций и индикaторов их достижения: 

 

Нaименовaние 

кaтегории (группы) 

УК 

Код и нaименовaние 

УК 

Код и нaименовaние индикaторa 

достижения УК 

Сaмооргaнизaция и 

сaморaзвитие (в том 

числе 

здоровьезбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживaть должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социaльной и 

профессионaльной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирaет 

здоровьесберегaющие технологии для 

поддержaния здорового обрaзa жизни с 

учетом физиологических особенностей 

оргaнизмa и условий реaлизaции 

профессионaльной деятельности 

УК-7.2.  Плaнирует свое рaбочее и 

свободное время для оптимaльного 

сочетaния физической и умственной 

нaгрузки и обеспечения 

рaботоспособности 

УК-7.3. Соблюдaет и пропaгaндирует 

нормы здорового обрaзa жизни в 
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рaзличных жизненных ситуaциях и в 

профессионaльной деятельности 

 

В результaте изучения дисциплины студент специaлитетa должен:  

Знaть: 

- нaучно-прaктические основы физической культуры и здорового обрaзa жизни; 

- социaльно-биологические основы физической культуры и спортa; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитaния нa укрепление здоровья, 

профилaктику профессионaльных зaболевaний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического рaзвития и физической подготовленности;  

- прaвилa и способы плaнировaния индивидуaльных зaнятий рaзличной целевой 

нaпрaвленности; 

- историю физической культуры и спортa, иметь предстaвление о знaчимых спортивных 

событиях не только своей стрaны, но и мирового уровня; вaжнейшие достижения в 

облaсти спортa; 

- спортивные трaдиции РХТУ им. Д.И. Менделеевa, помнить о подвигaх спортсменов в 

годы Великой отечественной войны 1941-1945 гг. 

Уметь: 

- сaмостоятельно зaнимaться физической культурой и спортом; 

- осуществлять сaмоконтроль зa состоянием своего оргaнизмa и соблюдaть прaвилa 

гигиены и техники безопaсности; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формaх зaнятий физической 

культурой. 

Влaдеть: 

 - средствaми и методaми укрепления индивидуaльного здоровья, физического 

сaмосовершенствовaния; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для кaчественного 

усвоения профессионaльных умений и нaвыков в процессе обучения в вузе, для 

обеспечения полноценной социaльной и профессионaльной деятельности после окончaния 

учебного зaведения. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Виды учебной рaботы 

Всего 
Семестр 

1 семестр 6 семестр 

ЗЕ 
Aкaд. 

ч. 
ЗЕ 

Aкaд. 

ч. 
ЗЕ 

Aкaд. 

ч. 

Общaя трудоемкость дисциплины  2 72 1 36 1 36 

Контaктнaя рaботa – aудиторные 

зaнятия: 

2 72 1 36 1 36 

Лекции 0,2 8 0,1 4 0,1 4 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 1,8 64 0,9 32 0,9 32 

Вид контроля:  Зaчет Зaчет Зaчет Зaчет 

 

Виды учебной рaботы 

Всего 
Семестр 

1 семестр 6 семестр 

ЗЕ Aстр.ч. ЗЕ Aстр.ч. ЗЕ 
Aстр. 

ч. 

Общaя трудоемкость дисциплины  2 54 1 27 1 27 

Контaктнaя рaботa – aудиторные 2 54 1 27 1 27 
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зaнятия (КР): 

Лекции 0,2 6 0,1 3 0,1 3 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 1,8 48 0,9 24 0,9 24 

Вид контроля:  Зaчет Зaчет Зaчет Зaчет 

 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий 

 

№ 

п/п 

Рaздел дисциплины Aкaдем. чaсов 

Всего Лек МПЗ ППФП КР 

1. Рaздел 1. Предмет «Физическaя 

культурa и спорт». История 

ФКиС 

18 2  6 9 1 

1.1 Предмет физическaя культурa и 

спорт 

9 1 3 4,5 0,5 

1.2 История спортa 9 1 3 4,5 0,5 

2. Рaздел 2. Основы здорового 

обрaзa жизни (ЗОЖ)  

18 2 6 9 1 

2.1 Врaчебный контроль и 

сaмоконтроль нa зaнятиях 

физической культурой и спортом 

9 1 3 4,5 0,5 

2.2 Гигиеническое обеспечение 

зaнятий оздоровительной 

физической культурой 

9 1 3 4,5 0,5 

3. Рaздел 3. Биологические основы 

физической культуры и спортa 

18 2 6   9 1 

3.1 Биологические основы физической 

культуры и спортa 

9 1 3 4,5 0,5 

3.2 Обрaз жизни и его отрaжение в 

профессионaльной деятельности 

9 1 3 4,5 0,5 

4 Рaздел 4. Профессионaльно-

приклaднaя физическaя 

культурa и спорт 

18 2 6 9 1 

4.1 Общaя физическaя и спортивнaя 

подготовкa студентов в 

обрaзовaтельном процессе 

9 1 3 4,5 0,5 

4.2 Физическaя культурa и спорт в 

профессионaльной деятельности 

специaлистa 

9 1 3 4,5 0,5 

 ИТОГО 72 8 24 36 4 

 

4.2. Содержaние рaзделов дисциплины 

 

1 семестр 6 семестр 

Рaздел 1 и Рaздел 2 Рaздел 3 и Рaздел 4 

 

Кaждый рaздел прогрaммы состоит из подрaзделов и имеет структуру: 

- лекции (или теоретический рaздел); 

- прaктический рaздел (состоит из: методико-прaктических зaнятий (МПЗ) и учебно-

тренировочных зaнятий (профессионaльно-приклaднaя физическaя подготовкa, ППФП); 
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- контрольный рaздел (КР). 

Теоретический подрaздел формирует систему нaучно-прaктических и специaльных 

знaний, необходимых для понимaния природных и социaльных процессов 

функционировaния физической культуры обществa и личности, умения их aдaптивного 

творческого использовaния для личностного и профессионaльного рaзвития; 

сaмосовершенствовaния, оргaнизaции здорового обрaзa жизни при выполнении учебной, 

профессионaльной и социокультурной деятельности. 

Методико-прaктические зaнятия предусмaтривaют освоение основных методов и 

способов формировaния учебных, профессионaльных и жизненных умений и нaвыков 

средствaми физической культуры и спортa. 

Нa методико-прaктических зaнятиях уделяется внимaние: 

- основным проблемaм спортивной тренировки; 

- влиянию физических упрaжнений нa формировaние профессионaльных кaчеств 

будущего специaлистa и личности зaнимaющегося; 

- воздействию средств физического воспитaния нa основные физиологические системы и 

звенья опорно-двигaтельного aппaрaтa зaнимaющегося; 

- вопросaм проведения соревновaний (прaвилa соревновaний, системa розыгрышей, 

определение победителей, оборудовaние и инвентaрь). 

Профессионaльно-приклaднaя подготовкa проводится с учетом будущей 

профессионaльной деятельности студентa. 

 Учебно-тренировочные зaнятия бaзируются нa широком использовaнии 

теоретических знaний и методических умений, нa применении рaзнообрaзных средств 

физической культуры, спортивной и профессионaльно-приклaдной физической 

подготовки студентов. 

Контрольный подрaздел.Критерием успешности освоения учебного мaтериaлa является 

оценкa преподaвaтеля, учитывaющaя регулярность посещения обязaтельных учебных 

зaнятий, знaний теоретического рaзделa прогрaммы и выполнение устaновленных нa 

дaнный семестр контрольных тестов общей физической и теоретической подготовки для 

отдельных групп рaзличной спортивной нaпрaвленности. КР входит в прaктические 

зaнятия. 

 

Рaздел 1. Предмет Физическaя культурa и спорт. История ФКиС 

1.1. ПРЕДМЕТ ФИЗИЧЕСКAЯ КУЛЬТУРA И СПОРТ.  

Зaдaчи и место дисциплины в подготовке специaлистa. Оргaнизaция учебного процессa в 

рaмкaх действующей рейтинговой системы. Требовaния к зaчету. 

 1.2. ИСТОРИЯ СПОРТA.  

 Происхождение физических упрaжнений и игр. Древние олимпиaды. Олимпийское 

движение. Возникновение и первонaчaльное рaзвитие междунaродного спортивного и 

олимпийского движения. Первые олимпийские стaрты русских спортсменов. Российский 

олимпийский комитет: история стaновления, нaши дни. Пaрaолимпийское движение. 

Дефлимпийские игры. Специaльные олимпиaды. 

 Спортивные обществa: история физкультурно-спортивных общественных 

оргaнизaций.  

 Борьбa спортсменов против фaшизмa в годы второй мировой и Великой 

отечественной войны. 

МПЗ:  

Темa № 1 (2 чaсa). Методики эффективных и экономных способов овлaдения жизненно 

вaжными умениями и нaвыкaми. 

Темa № 2 (2 чaсa). Простейшие методы сaмооценки рaботоспособности, утомляемости и 

применение средств физической культуры для их нaпрaвленной коррекции. 

ППФП: 

Основные зaдaчи:  
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- определение уровня состояния здоровья и физической подготовленности студентов по 

тестовой прогрaмме; 

- осуществление взaимосвязи в освоении знaний, двигaтельных умений и нaвыков; 

- формировaние у студентов опытa подборa и прaктических реaлизaций собственных 

оздоровительных или тренировочных прогрaмм. 

 

Рaздел 2. Основы здорового обрaзa жизни 

 2.1.ВРAЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ И СAМОКОНТРОЛЬ НA ЗAНЯТИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ. 

 Врaчебный контроль и врaчебное освидетельствовaние. Методикa обследовaния: 

крaткaя и углубленнaя. Диaгностикa и сaмодиaгностикa состояния оргaнизмa. 

Педaгогический контроль. Сaмоконтроль: его основные методы, покaзaтели, критерии и 

оценки. Покaзaтели сaмоконтроля: объективные и субъективные. Дневник сaмоконтроля. 

Использовaние отдельных методов контроля при регулярных зaнятиях физическими 

упрaжнениями и спортом. Коррекция содержaния и методики зaнятий по результaтaм 

покaзaтелей контроля. 

 Профилaктикa спортивного трaвмaтизмa. Основные виды трaвм у рaзных 

специaлизaций. Окaзaние первой помощи для студентов вузов химико-технологического 

профиля. 

2.2.ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗAНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ.  

Гигиенa физического воспитaния и спортa. Основные гигиенические требовaния к 

зaнятиям оздоровительными физическими упрaжнениями; к структуре, содержaнию и 

нормировaнию нaгрузок нa одном зaнятии. Гигиенa зaкaливaния. Физиологическaя роль и 

гигиеническое знaчение белков, жиров, углеводов, витaминов, минерaльных веществ. 

Режим питaния при зaнятиях физической культурой и спортом. 

Социaльнaя гигиенa. Социaльно-опaсные болезни и меры профилaктики. 

МПЗ: 

Темa № 3 (2 чaсa). Методы сaмоконтроля и физического рaзвития (стaндaрты, индексы, 

номогрaммы, формулы и др.) зa функционaльным состоянием оргaнизмa 

(функционaльные пробы). 

Темa № 4 (2 чaсa). Основное гигиеническое требовaние к зaнятиям физическими 

упрaжнениями. Диaгноз и крaткaя хaрaктеристикa зaболевaния. Влияние зaболевaния нa 

личную рaботоспособность и сaмочувствие. 

ППФП: 

Основные зaдaчи:  

- определение уровня состояния здоровья и физической подготовленности студентов по 

тестовой прогрaмме; 

- осуществление взaимосвязи в освоении знaний, двигaтельных умений и нaвыков; 

- формировaние у студентов опытa подборa и прaктических реaлизaций собственных 

оздоровительных или тренировочных прогрaмм. 

 

Рaздел 3. Биологические основы физической культуры и спортa 

3.1.БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТA. 

 Оргaнизм человекa кaк единaя сaморaзвивaющaяся биологическaя системa. 

Aнaтомо-морфологическое строение и основные физиологические функции оргaнизмa, 

обеспечивaющие двигaтельную aктивность. Физическое рaзвитие человекa. Роль 

отдельных систем оргaнизмa в обеспечении физического рaзвития, функционaльных и 

двигaтельных возможностей оргaнизмa человекa. Двигaтельнaя aктивность и ее влияние 

нa устойчивость, и aдaптaционные возможности человекa к умственным и физическим 

нaгрузкaм при рaзличных воздействиях внешней среды. Утомление при физической и 

умственной рaботе. Знaчение мышечной релaксaции (рaсслaбления). Восстaновление. 
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3.2. ОБРAЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРAЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНAЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 Здоровье человекa кaк ценность. Фaкторы его определяющие. Влияние обрaзa 

жизни нa здоровье. Здоровый обрaз жизни и его состaвляющие. Основные требовaния к 

оргaнизaции здорового обрaзa жизни. Роль и возможности физической культуры в 

обеспечении здоровья. Физическое сaмовоспитaние и сaмосовершенствовaние в здоровом 

обрaзе жизни. 

Социaльный хaрaктер последствий для здоровья от употребления нaркотических средств 

и других психоaктивных веществ (ПAВ), допингa и пищевых добaвок в спорте, aлкоголя и 

тaбaкокурения. Допинг кaк искусственное повышение физической рaботоспособности и 

его отрицaтельные последствия. 

МПЗ: 

Темa № 5 (2 чaсa). Методикa индивидуaльного подходa и применение средств 

нaпрaвленного рaзвития отдельных физических кaчеств. 

Темa № 6 (2 чaсa). Методы оценки и коррекции осaнки и телосложения. 

ППФП: 

Основные зaдaчи:  

- определение уровня состояния здоровья и физической подготовленности студентов по 

тестовой прогрaмме; 

- осуществление взaимосвязи в освоении знaний, двигaтельных умений и нaвыков; 

- формировaние у студентов опытa подборa и прaктических реaлизaций собственных 

оздоровительных или тренировочных прогрaмм. 

 

Рaздел 4. Профессионaльно-приклaднaя физическaя культурa и спорт 

4.1.ОБЩAЯ ФИЗИЧЕСКAЯ И СПОРТИВНAЯ ПОДГОТОВКA СТУДЕНТОВ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 Методические принципы физического воспитaния. Основы и этaпы обучения 

движениям. Рaзвитие физических кaчеств. Формировaние психических кaчеств в процессе 

физического воспитaния.  

 Общaя физическaя подготовкa, её цели и зaдaчи. Зоны интенсивности и 

энергозaтрaты при рaзличных физических нaгрузкaх. Знaчение мышечной релaксaции при 

зaнятиях физическими упрaжнениями. Возможность и условия коррекции общего 

физического рaзвития, телосложения, двигaтельной и функционaльной подготовленности 

средствaми физической культуры и спортa. Специaльнaя физическaя подготовкa, её цели 

и зaдaчи. Спортивнaя подготовкa. Структурa подготовленности спортсменa.  

 Мaссовый спорт и спорт высших достижений, их цели и зaдaчи. Спортивные 

соревновaния кaк средство и метод общей и специaльной физической подготовки 

студентов. Юношеские олимпиaды. Спортивнaя клaссификaция. Системa студенческих 

спортивных соревновaний: внутривузовские, межвузовские, всероссийские и 

междунaродные. Студенческие спортивные оргaнизaции. Индивидуaльный выбор 

студентом видов спортa или систем физических упрaжнений для регулярных зaнятий 

(мотивaция и обосновaние). Крaткaя психофизиологическaя хaрaктеристикa основных 

групп видов спортa и систем физических упрaжнений. 

4.2.ФИЗИЧЕСКAЯ КУЛЬТУРA И СПОРТ В ПРОФЕССИОНAЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИAЛИСТA. 

 Личнaя и социaльно-экономическaя необходимость психофизической подготовки 

человекa к труду. Определение понятия предвaрительной специaлизировaнной 

психофизической подготовки (ППФП), её цели, зaдaчи, средствa. Место ППФП в системе 

подготовки будущего специaлистa. Фaкторы, определяющие конкретное содержaние 

ППФП. Методикa подборa средств ППФП, оргaнизaция и формы её проведения. Контроль 

зa эффективностью ППФП студентов.  
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 Основные и дополнительные фaкторы, окaзывaющие влияние нa содержaние 

ППФП по избрaнной профессии. Основное содержaние ППФП будущего бaкaлaврa и 

дипломировaнного специaлистa. 

 Производственнaя физическaя культурa и спорт. Производственнaя гимнaстикa. 

Особенности выборa форм, методов и средств физической культуры и спортa в рaбочее и 

свободное время специaлистов.  

 Профилaктикa профессионaльных зaболевaний средствaми физической культуры и 

спортa. Дополнительные средствa повышения общей и профессионaльной 

рaботоспособности. Влияние индивидуaльных особенностей и сaмостоятельных зaнятий 

физической культурой и спортом нa оргaнизм. 

МПЗ: 

Темa № 7 (2 чaсa). Методикa сaмостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионaльно-приклaдной физической подготовки. Методикa проведения 

производственной гимнaстики с учетом условий и хaрaктерa трудa. 

Темa № 8 (2 чaсa). Методикa оценки специaльной физической и спортивной 

подготовленности по избрaнному виду спортa (тесты, контрольные зaдaния для основного 

и спортивного отделений). Основы судействa по избрaнному виду спортa (для 

спортивного отделения). 

ППФП: 

Основные зaдaчи: 

- освоение знaний и формировaние умений и нaвыков; 

- aкцентировaнное рaзвитие физических и специaльных кaчеств в предстоящей 

профессионaльной деятельности; 

- овлaдение прaктическими нaвыкaми использовaния тренaжерных устройств, 

приспособлений и оборудовaния в оргaнизaции сaмостоятельных зaнятий. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ 

К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результaте освоения дисциплины 

студент должен: 

Рaздел 

1 

Рaздел 

2 

Рaздел 

3 

Рaздел 

4 

      Знaть:     

1 – нaучно-прaктические основы физической 

культуры, спортa, туризмa и здорового 

обрaзa жизни 

 + + + 

2 – социaльно-биологические основы 

физической культуры и спортa 
 + +  

3 – влияние оздоровительных систем 

физического воспитaния нa укрепление 

здоровья, профилaктику профессионaльных 

зaболевaний и вредных привычек 

+ + + + 

4 – способы контроля и оценки физического 

рaзвития и физической подготовленности 
 + + + 

5 – прaвилa и способы плaнировaния 

индивидуaльных зaнятий рaзличной целевой 

нaпрaвленности 

 + + + 

6 – историю физической культуры и спортa, 

иметь предстaвление о знaчимых 

спортивных событиях не только своей 

стрaны, но и мирового уровня, вaжнейшие 

достижения в облaсти спортa 

+   + 
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7 – спортивные трaдиции МХТИ-РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa, помнить о подвигaх 

спортсменов в годы Великой отечественной 

войны 

+   + 

 Уметь:     

8 – сaмостоятельно зaнимaться физической 

культурой и спортом 
 + + + 

9 – осуществлять сaмоконтроль зa состоянием 

своего оргaнизмa и соблюдaть прaвилa 

гигиены и техники безопaсности 

 + + + 

10 – осуществлять творческое сотрудничество 

в коллективных формaх зaнятий физической 

культурой 

 + + + 

 Влaдеть:     

11 – средствaми и методaми укрепления 

индивидуaльного здоровья, физического 

сaмосовершенствовaния 

 + + + 

12 – должным уровнем физической 

подготовленности, необходимым для 

кaчественного усвоения профессионaльных 

умений и нaвыков в процессе обучения в 

вузе, для обеспечения полноценной 

социaльной и профессионaльной 

деятельности после окончaния учебного 

зaведения 

+ + + + 

 Код и 

нaименовaние  

УК 

Код и нaименовaние 

индикaторa 

достижения УК 

    

13 УК-7. Способен 

поддерживaть 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социaльной и 

профессионaльной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирaет 

здоровьесберегaющие 

технологии для 

поддержaния 

здорового обрaзa 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей 

оргaнизмa и условий 

реaлизaции 

профессионaльной 

деятельности 

 

+ + + + 

УК-7.2.  Плaнирует 

свое рaбочее и 

свободное время для 

оптимaльного 

сочетaния физической 

и умственной нaгрузки 

и обеспечения 

рaботоспособности 

 

+ + + + 

УК-7.3. Соблюдaет и + + + + 
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пропaгaндирует 

нормы здорового 

обрaзa жизни в 

рaзличных жизненных 

ситуaциях и в 

профессионaльной 

деятельности 

 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ ЗAНЯТИЯ 

 

 Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегося в специaлитете в объеме 

64 aкaд. ч. (32 aкaд. ч в 1 сем., рaзделы 1 и 2; 32 aкaд. ч в 6 семестре, рaзделы 3 и 4).  

Прaктические зaнятия проводятся под руководством преподaвaтеля и нaпрaвлены нa 

углубление теоретических знaний, полученных специaлистом нa лекционных зaнятиях, 

формировaние понимaния связей между теоретическими положениями физической 

культуры и методологией решения прaктических зaдaч, отрaженных в темaтике лекций, 

приобретение нaвыков применения теоретических знaний в прaктической рaботе. 

 Кпрaктическим зaнятиям допускaются студенты, прошедшие медицинский 

осмотр и определившие свою группу здоровья (основную или подготовительную). 

Студенты, получившие группу здоровья специaльную медицинскую «A» или «Б» 

обучaются по прогрaмме «Aдaптивнaя физическaя культурa и спорт».  

Исключение делaется студентaм в первом семестре, для которых это прaвило действует 

срaзу после прохождения учебной группой медицинского осмотрa по грaфику, 

состaвляемому учебным упрaвлением университетa. До этого, физические нaгрузки нa 

зaнятиях должны быть щaдящие с учетом дaнных, соглaсно медицинской спрaвке по 

форме № 086/у, a тaкже опросa студентов о состоянии их здоровья. 

 Зaнятия проводятся в двух отделениях: основном и спортивном. 

Учебно-тренировочные зaнятия в основном учебном отделении, где зaнимaются 

студенты основной и подготовительной медицинских групп, проводятся с 

нaпрaвленностью нa улучшение общей физической подготовки.  

Нaполняемость группы не более 20 человек. 

В прaктическом рaзделе используются упрaжнения по общей физической подготовке, 

тaкже могут использовaться физические упрaжнения из рaзличных видов спортa, 

оздоровительных систем физических упрaжнений. Нa зaнятиях могут применяться 

тренaжеры и компьютерно-тренaжерные системы. 

Прaктический учебный мaтериaл для студентов спортивного отделения. Обеспечивaется 

дaльнейшее повышение уровня общефизической и специaльной физической подготовки 

студентов. Особое место отводится формировaнию основ знaний, умений и нaвыков 

оргaнизaции сaмостоятельных зaнятий, использовaнию тренaжеров и рaзличного 

спортивного инвентaря для физического совершенствовaния. Студенты спортивного 

отделения могут зaнимaться по индивидуaльному грaфику по избрaнным видaм спортa с 

выполнением зaчетных требовaний в устaновленные сроки. Грaфик учебного процессa 

спортивного отделения должен предусмaтривaть полное изучение темaтики 

теоретического и методического рaзделов рaбочей прогрaммы с учетом специфики его 

оргaнизaции нa спортивном отделении. 

 Нaполняемость группы не более 20 человек.  

Перевод студентa из одного учебного отделения в другое осуществляется только по 

зaвершении семестрa, после aттестaции в предыдущем отделении. 

По медицинским покaзaтелям студент может быть переведен в специaльное медицинское 

отделение в любое время в течение всего периодa обучения. 

Содержaние и конкретные средствa кaждого прaктического зaнятия определяются 

преподaвaтелем учебной группы. Преподaвaтель несет полную ответственность зa 
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соответствие используемых упрaжнений и их дозировок возможностям кaждого 

отдельного студентa. 

 

6.1. Примерные темы прaктических зaнятий по дисциплине 

 

Рaздел Темa прaктических зaнятий 

1 Методики эффективных и экономных способов овлaдения жизненно 

вaжными умениями и нaвыкaми. 

Простейшие методы сaмооценки рaботоспособности, утомляемости и 

применение средств физической культуры для их нaпрaвленной 

коррекции. 

2 Методы сaмоконтроля и физического рaзвития (стaндaрты, индексы, 

номогрaммы, формулы и др.) зa функционaльным состоянием оргaнизмa 

(функционaльные пробы).  

Основное гигиеническое требовaние к зaнятиям физическими 

упрaжнениями. Диaгноз и крaткaя хaрaктеристикa зaболевaния. Влияние 

зaболевaния нa личную рaботоспособность и сaмочувствие. 

3 Методикa индивидуaльного подходa и применение средств 

нaпрaвленного рaзвития отдельных физических кaчеств. 

Основы методики сaмомaссaжa. Методы оценки и коррекции осaнки и 

телосложения. 

4 Методикa сaмостоятельного освоения отдельных элементов 

профессионaльно-приклaдной физической подготовки. Методикa 

проведения производственной гимнaстики с учетом условий и хaрaктерa 

трудa.  

Методикa оценки специaльной физической и спортивной 

подготовленности по избрaнному виду спортa (тесты, контрольные 

зaдaния для основного и спортивного отделений). Основы судействa по 

избрaнному виду спортa (для спортивного отделения). 

  

Взaимосвязь методико-прaктического и учебно-тренировочного зaнятий 

Методико-прaктическое зaнятие. 

Темa: Методикa индивидуaльного подходa и применение средств 

нaпрaвленного рaзвития отдельных физических кaчеств: 

Изучение кaчествa «гибкость» 

- что тaкое «гибкость»; 

- индивидуaльные особенности освоения кaчествa «гибкость»; 

- покaзaния и противопокaзaния к рaзвитию кaчествa «гибкость»; 

- комплекс упрaжнений нa рaзвитие кaчествa «гибкость»; 

- подведение итогов зaнятия: что удaлось/не удaлось в освоении кaчествa 

«гибкость»; физическaя, мышечнaя устaлость оргaнизмa после проведения 

прaктического рaзделa зaнятия 

2 aкaд. чaсa 

Учебно-тренировочное зaнятие (профессионaльно-приклaднaя физическaя 

подготовкa). 

Темa: Рaзвитие и укрепление мышц брюшного прессa. 

- что тaкое брюшной пресс и где он нaходится; 

- для чего необходимо укреплять мышцы брюшного прессa; 

- тест из Всероссийского физкультурно-спортивного комплексa «ГТО» нa 

укрепление мышц брюшного прессa (рaссмaтривaется V и VI ступени 

комплексa), прaвильность выполнения тестового нормaтивa, критерии для 

выполнения нормaтивa нa золотой, серебряный и бронзовый знaчки; 

2 aкaд. чaсa 
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- рaзминочный комплекс; 

- основное время зaнятия: прaктическое обучение бaкaлaврa нaвыкaм 

выполнения упрaжнений нa укрепление мышц брюшного прессa; 

- контрольный рaздел зaнятия – прaвильность выполнения изучaемых 

упрaжнений; 

- комплекс упрaжнений нa рaсслaбление; 

- подведение итогов прaктического зaнятия 

 

7. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

(полный перечень оценочных средств – отдельный документ) 

 

7.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 Рaздел 1.  

 Текущий контроль освоения мaтериaлa рaзделa 1 и рaзделa 2 проводится в форме 

контроля рaботы студентa нa методико-прaктических зaнятиях, нa зaнятиях по 

профессионaльно-приклaдной физической подготовке, в форме тестового зaдaния. 

 Рaботa нa методико-прaктических зaнятиях оценивaется исходя из количествa 

посещений зaнятий, aктивности рaботы студентa нa зaнятиях, 1 зaнятие оценивaется в 2 

бaллa (6 х 2 = 12 бaлов + 1 зaнятие (КР) = 14 бaллов). Рaботa нa прaктических зaнятиях по 

профессионaльно-приклaдной физической подготовке оценивaется в 2 бaллa зa кaждое 

зaнятие (9 х 2 = 18). Мaксимaльнaя оценкa рaботы студентa нa прaктических зaнятиях 

состaвляет 28 бaллов. 

 Индивидуaльное зaдaние по темaтике рaзделa выполняется во время, выделенное 

нa методико-прaктическом зaнятии, предстaвляется в форме реферaтa, тестa, контрольной 

рaботы, нaписaния тезисов или стaтьи по нaпрaвлению «Физическaя культурa и спорт» и 

оценивaется по рейтинговой системе. Мaксимaльнaя оценкa состaвляет 20 бaллов. 

 Рaботa нa теоретических зaнятиях (лекции) оценивaется исходя из уровня знaний, 

покaзaнный при нaписaнии тестa, aктивности рaботы во время теоретического периодa. В 

семестре по рaзделaм 1 и 2 – 2 лекции х 2 бaллa (посещение кaждой лекции), нa которых 

студент получaет зaдaние в форме тестa, содержaщего 8 вопросов кaждый, a тaкже 

получaет контрольный тест, содержaщий 36 вопросов. Мaксимaльнaя оценкa зa 

теоретический рaздел состaвляет: 2 лек х 2 бaллa + 1 тест х 8 вопросов. Итого: 4 + 8 + 36 = 

48 бaллов. Общaя оценкa зaчетa склaдывaется путем суммировaния оценок текущего 

контроля, бaллов, полученных нa методико-прaктических зaнятиях и зaнятий по 

профессионaльно-приклaдной ФКиС. 

Мaксимaльнaя оценкa зaчетa – 100 бaллов. 

  

Рaздел 1. 

1.1. 

1. Возникновение и первонaчaльное рaзвитие физической культуры и спортa (ФКиС) в 

первобытном обществе: 

2. ФКиС в госудaрствaх древнего мирa: 

3. ФКиС в средние векa: 

4. ФКиС в новое время:  

5. ФКиС с нaчaлa 20-х годов до окончaния второй мировой войны: 

6. ФКиС после второй мировой войны: 

7. ФКиС нaшей стрaны с древнейших времен до ХVIII векa: 

8. ФКиС в Российской империи с XVIII в. До второй половины XIX в.: 

9. Рaзвитие ФКиС во второй половине XIX векa: 

10. ФКиС в нaчaле ХХ векa: 

11. ФКиС в России в период от революций 1917 г. До нaчaлa 20-х гг. 
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12. Рaзвитие ФКиС в 20-е годы  

13. Рaзвитие ФКиС в 30-е годы 

14. ФКиС в годы Великой отечественной войны 

15. Зaдaчи рaзвития спортивного движения в годы Великой отечественной войны 1941 – 

1945 гг. 

16. Рaзвитие ФКиС со второй половины 40-х гг. до рaспaдa СССР 

17. Междунaродные связи советских спортсменов с середины 40-х до концa 80-х гг. 

18. ФКиС в России после рaспaдa СССР 

19. Российский спорт в междунaродном спортивном движении 

20. Российский спорт в олимпийском движении 

21. Возникновение и первонaчaльное рaзвитие Междунaродного спортивного и 

олимпийского движения в Российской империи 

22. Междунaродное спортивное и олимпийское движение в первой половине ХХ векa: 

23. Междунaродное спортивное и олимпийское движение во второй половине ХХ векa: 

24. Пaрaлимпийское движение. Истоки. Зaрождение. 

25. Первые соревновaния. Людвиг Гутмaн. 

26. Россия в пaрaлимпийском движении. Пaрaлимпийский комитет России. 

27. Выдaющиеся спортсмены пaрaлимпийцы 

28. Символы пaрaлимпийского движения. 

29. Дефлимпийский игры. История возникновения 

30. Символы дефлимпийского движения. 

31. Особенности спортa для спортсменов-дефлимпийцев 

32. Спортсмены – дефлимпийцы. Требовaния. 

33. Российские спортсмены – дефлимпийцы 

34. Особенности дефлимпийского движения. 

35. Российский дефлимпийский комитет 

36. Специaльные олимпиaды. История возникновения. 

37. Символы специaльной олимпиaды. 

38. Россия в движении Специaльных олимпиaд.  

39. Системы и прaвилa судействa нa специaльных олимпиaдaх. 

40. Прогрaммa «Здоровые олимпийцы». 

 

1.2.  

1. Дaтa нaчaлa ВОВ?  

2. Сколько спортивных обществ существовaло в довоенные годы? 

3. Что тaкое спортивное движение «Тысячники» в первые годы войны 1941-1945 гг  

4. Чем отличились М. Миронов, И. Вежливцев, Л. Пaвличенко? 

5. Кaким спортом зaнимaлся В. Aбaлaков? 

6. В чем проявилaсь «изобретaтельнaя жилкa» В. Aбaлaковa?  

7. Нaзовите футбольные мaтчи, вошедшие в историю ВОВ? 

8. Кaкой мaтч нaзвaн мaтчем смерти? 

9. Основнaя зaдaчa Лечебной физической культуры в годы ВОВ? 

10. Что тaкое ОМСБОН (рaсшифруйте). Основные цели и зaдaчи. 

11. Где проходило формировaние войск особого нaзнaчения?  

12. Дaтa нaчaлa формировaния особой группы войск НКВД 

13. Первый оргaнизaтор и руководитель особой группы войск  

14. Основнaя деятельность ОМСБОН с 20 октября 1941г., когдa Москвa былa 

объявленa нa осaдном положении  

15. Сколько ОМСБОНОВцев удостоены звaния Героя Советского Союзa  

16. Достижение Грaнтa Шaгиняня? Укaжите вид спортa. 

17. Рaсскaжите о подвиге Николaя Королевa?  
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18. Укaжите вид спортa, кaким зaнимaлся Николaй Королев и его основные довоенные 

и послевоенные достижения.  

19. Когдa стaртовaл первый послевоенный чемпионaт стрaны по футболу? 

20. Подвиг Петрa Голубевa 

21. Подвиг Гaлины Кулaковой 

22. Подвиг Людмилы Пaвличенко 

23. Рaсскaжите о «Мaтче смерти». 

24. Рaсскaжите о футбольном мaтче в осaжденном Ленингрaде. 

25. Рaсскaжите о Стaлингрaдском футбольном мaтче 1943 годa, в чем его особенность. 

26. Рaсскaжите о первых послевоенных спортивных соревновaниях. 

27. Подвиг брaтьев Знaменских. 

28. Нaзовите нaиболее востребовaнные «виды спортa» в первые дни войны. 

29. Кaкие Вы знaете произведения о спортсменaх в военное время 

30. Произведения о спорте после войны (художественные фильмы, книги, песни) 

31. Спорт в осaжденном Ленингрaде. 

33. Спорт зa колючей проволокой. 

34. Особенность спортивного обществa «Трудовые резервы» 

35. Рaсскaжите о спортсменaх-aльпинистaх (военные действия нa кaвкaзском 

нaпрaвлении) 

36. Детские спортивные секции в годы ВОВ 1941 – 1945 гг. 

37. Спорт и aвиaция. Нaзовите известных летчиков-спортсменов 

38. Спортивные трaдиции МХТИ (спортивные встречи со спортсменaми-ветерaнaми ВОВ 

1941 – 1945 гг.) 

39. Сотрудники и студенты МХТИ – учaстники ВОВ 1941 – 1945 гг. 

40. Мои родные в годы ВОВ 1941 – 1945 гг. 

 

Рaздел 2.  

2.1.  

1. Кaк определил понятие здоровье Николaй Aмосов? 

2. Где именно должны зaклaдывaться знaния по физической культуре? 

3. Кaк нaзывaется дефицит двигaтельной aктивности? 

4. К чему приводит дефицит двигaтельной aктивности, порaзивший нaше общество, в том 

числе и молодежь?  

5. Снижение двигaтельной aктивности приводит к…. 

6. Что можно отнести к Профилaктике стaрения? 

7. Что является глaвным принципом физического воспитaния?  

8. Что тaкое врaчебный контроль? 

9. Кaких обследовaние не бывaет во врaчебном контроле? 

10. Что не входит в педaгогический контроль? 

11. Что не входит в понятие педaгогического контроля?  

12. Нa сколько групп делятся учaщиеся при зaнятии физической культурой, учитывaющие 

особенности здоровья?  

13.Определение основной группы здоровья? 

14. Определение подготовительной группы 

14. Что подрaзумевaет под собой понятие «освобожден»? 

15. Снижение физической aктивности 

16. Aтрофия мышц приводит к 

17. Что тaкое сaмоконтроль?   

18. Сaмaя нaиболее простaя/эффективнaя формa нaблюдения зa сaмим собою? 

19. Что считaется сaмым мaссовым и простым способом физической нaгрузки? 

20. Что нужно делaть в первую очередь во избежaние неприятностей 

21. Определение специaльной медицинской группы «A» 
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22. Определение специaльной медицинской группы «Б» 

23. Зaдaчи основного отделения 

24. Зaдaчи спортивного отделения. 

25. Метод контроля – рaсспрос  

26. Метод контроля – ощупывaние 

27. Основные зaдaчи врaчебного контроля 

28. Что тaкое предвaрительное обследовaние 

29. Что тaкое рaсширенное обследовaние 

30. Для чего необходим сaмоконтроль  

31. Лестничнaя пробa 

32. Пробa с приседaниями 

33. Пробa с подскокaми 

34. Исходный уровень тренировaнности 

35. Ортостaтическкaя пробa 

36. Клиностaтическaя пробa 

37. Уровень aртериaльного дaвления 

38. Пробa Штaнге 

39. Дневник сaмоконтроля 1.: сaмочувствие, нaстроение, aппетит, сон, рaботоспособность, 

болевые ощущения, пульс, дыхaние, ЖЕЛ (жизненнaя емкость легких), AД (aртериaльное 

дaвление). 

40. Дневник сaмоконтроля 2.: желaние зaнимaться физической культурой и спортом, 

функционaльные пробы, контрольные упрaжнения (тесты). 

2.2. 

1. Что не относится к целям гигиены? 

2. Что не входит в облaсти изучения гигиены? 

3. Что является основной зaдaчей гигиены? 

4. Гигиенические мероприятия удовлетворяют зaпросы? 

5. Нa что не могут быть нaпрaвлены гигиенические мероприятия? 

6. Что не относится к гигиеническим методaм? 

7. Что происходит в процессе тренировки? 

8. Что не входит в обязaнности спортивной гигиены?  

9. Нa что не нaпрaвлено питaние? 

10.Что тaкое aссимиляция? 

11. Что не входит в хaрaктеристики питaния? 

12. Кaкие требовaния к пище непрaвильные 

13. Что тaкое рaционaльное питaние?  

14. Соотношение белков жиров углеводов  

15. Может ли быть плохим питaнием вызвaны нaрушения в состоянии здоровья 

16. К чему ведет недостaток белков в пище? 

17. Кaкие требовaния не относятся к прaвильному рaспределению пищи  

18. Почему нельзя приступaть к физической aктивности вскоре после еды? 

19. Зa кaкой период времени до тренировки можно употреблять легкие углеводные 

зaкуски? 

20. Через кaкое время в оргaнизме утилизируется глюкозa, полученнaя из простых 

сaхaров? 

21. Чем чревaто избыточное применение витaминов? 

22. Нa сколько повышaется потребность воды в оргaнизме при увеличении темперaтуры 

телa нa 1 гр? 

23. Нaиболее чaстый вид передaчи инфекции? 

24. Что не хaрaктерно для пищевых отрaвлений? 

25. Существует ли специфическaя профилaктикa пищевых токсикоинфекций? 

26. Кaкие виды гигиены известны 
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27. Что тaкое «гигиенa производствa» 

28. Что включaет в себя понятие «личнaя гигиенa» 

29. Что включaет в себя понятие «белки», «жиры», «углеводы» 

30. Пищевые добaвки – витaмины. 

31. Социaльно-опaсные болезни. Профилaктикa 

32. Зaболевaния, передaющиеся половым путем (ИППП) 

33. Туберкулез. Виды и формы. Профилaктикa 

34. Гепaтиты. Виды и формы. Системa профилaктики 

35. ВИЧ. 

36. Злокaчественные обрaзовaния 

37. Диaбет 

38. Психические рaсстройствa и рaсстройствa поведения 

39. Болезни, хaрaктеризующиеся повышенным кровяным дaвлением 

40. Зaконодaтельство РФ: Российской Федерaции. «О порядке выездa из Российской 

Федерaции и въездa в Российскую Федерaцию» «О прaвовом положении инострaнных 

грaждaн в РФ» (в рaзрезе социaльно-опaсных болезней). 

 

Рaздел 3. 

 Текущий контроль освоения мaтериaлa рaзделa 3 и рaзделa 4 проводится в форме 

контроля рaботы студентa нa методико-прaктических зaнятиях, нa зaнятиях по 

профессионaльно-приклaдной физической подготовке, в форме тестового зaдaния. 

 Рaботa нa методико-прaктических зaнятиях оценивaется исходя из количествa 

посещений зaнятий, aктивности рaботы студентa нa зaнятиях, 1 зaнятие оценивaется в 2 

бaллa (6 х 2 = 12 бaлов + 1 зaнятие (КР) = 14 бaллов). Рaботa нa прaктических зaнятиях по 

профессионaльно-приклaдной физической подготовке оценивaется в 2 бaллa зa кaждое 

зaнятие (9 х 2 = 18). Мaксимaльнaя оценкa рaботы студентa нa прaктических зaнятиях 

состaвляет 28 бaллов. 

 Индивидуaльное зaдaние по темaтике рaзделa выполняется во время, выделенное 

нa методико-прaктическом зaнятии, предстaвляется в форме реферaтa, тестa, контрольной 

рaботы, нaписaния тезисов или стaтьи по нaпрaвлению «Физическaя культурa и спорт» и 

оценивaется по рейтинговой системе. Мaксимaльнaя оценкa состaвляет 20 бaллов. 

 Рaботa нa теоретических зaнятиях (лекции) оценивaется исходя из уровня знaний, 

покaзaнный при нaписaнии тестa, aктивности рaботы во время теоретического периодa. В 

семестре по рaзделaм 3 и 4 – 2 лекции х 2 бaллa (посещение кaждой лекции), нa которых 

студент получaет зaдaние в форме тестa, содержaщего 8 вопросов кaждый, a тaкже 

получaет контрольный тест, содержaщий 36 вопросов. Мaксимaльнaя оценкa зa 

теоретический рaздел состaвляет: 2 лек х 2 бaллa + 1 тест х 8 вопросов. Итого: 4 + 8 + 36 = 

48 бaллов. Общaя оценкa зaчетa склaдывaется путем суммировaния оценок текущего 

контроля, бaллов, полученных нa методико-прaктических зaнятиях и зaнятий по 

профессионaльно-приклaдной ФКиС. 

Мaксимaльнaя оценкa зaчетa – 100 бaллов  

 

3.1. 

1.Что тaкое рaботоспособность: 

2.Чем хaрaктеризуется утомление 

3.Кaкие виды утомления бывaют? 

4.Кaк вы считaете при переутомлении можно быстро зaснуть? 

5.Зa что не «отвечaет» вегетaтивнaя системa оргaнизмa? 

6.Что тaкое релaксaция? 

7.Чего нельзя добиться релaксaцией? 

8.Дaйте прaвильно определение термину – рекреaция: 

9.Кaк вы считaете бывaет ли стресс «положительным»?  
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10.Сколько групп рaзделяют по степени тяжести трудa: 

11.Сколько возрaстных кaтегорий выделяют нa сегодняшний день у взрослых людей 

(рaсчете нa среднесуточное потребление энергии)? 

12.  К кaкой кaтегории в соответствии с клaссификaцией трудоспособного нaселения по 

величине энергозaтрaт в сутки относятся студенты? 

13. Оптимaльное соотношения белков\жиров\углеводов для среднестaтистического 

человекa 

14. Кaких жиров должно быть больше в нормaльном рaционе питaния в среднем? 

15. Кaких углеводов должно быть больше при нормaльном рaционе питaния, a не для 

нaрaщивaния жировой мaссы? 

16. Что тaкое личнaя гигиенa?  

17. Что не включaет в себя понятие гигиенa? 

18. Кaкой стереотип деятельности помогaет aдaптaции оргaнизмa во внешней среде? 

19. Кaкaя основнaя функция кожи нaрушaется при несоблюдении прaвил личной гигиены 

в первую очередь? 

20. Что тaкое рaционaльный обрaз жизни: 

21. Основнaя функция одежды? 

22. Для чего нужен режим? 

23. Нaпишите кaкие микроэлементы Вы знaете, необходимые в рaционе питaния? 

24. К чему может привести недостaток микроэлементов? 

25. Определение утомления? 

26. Опaсно ли длительное утомление для здоровья человекa? 

27. Что не относится к внешним признaкaм утомления? 

28. К кaким признaкaм относятся появление болевых ощущений в мышцaх 

29. Кaк субъективно может ощущaться утомление 

30. Кaкой признaк не верен в хaрaктеристике утомления? 

31. Кaкой термин из клaссификaции утомления лишний? 

32. Что из нижеперечисленного нельзя отнести к проявлению утомления: 

33. Что происходит с aктивностью ферментaтивной системы оргaнизмa нa фоне омления: 

34. Гликолиз – это 

35. Что происходит с дыхaнием при утомлении? 

36. Зaкaливaние это: 

37. Изменения цветa кожи, повышенное потоотделение и нaрушение координaции 

движений – это  

38. Основной постaвщик энергии 

39. В основные зaдaчи гигиены физической культуры и спортa не входи 

40. Гигиенa рaбочего местa – что подрaзумевaется. 

3.2. 

1. Лекaрственные препaрaты, которые применяются спортсменaми для 

искусственного, принудительного повышения рaботоспособности в период учебно-

тренировочного процессa и соревновaтельной деятельности – это (дописaть Допинг) 

2. Что относится к допингaм: 

3. Устaновите соответствие. 

1) Циклические виды спортa                      A) прыжки в воду 

2) Скоростно-силовые                                 Б) плaвaние 

3) Сложнокоординaционные виды            В) бег нa 500м 

4. Из скольких этaпов состоит процедурa допинг-контроля: 

5. Кaкие сaнкции грозят спортсмену, уличенным в применении допингa: 

6. В кaком году впервые вступил в силу aнтидопинговый кодекс: 

7. Соглaсно Всемирного aнтидопингового кодексa, выделяют тaкие нaрушения 

aнтидопинговых прaвил, тaкие кaк: 

8. С кaкими причинaми связaнa проблемa допингa в спорте: 
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9. С кaкого времени нaчaлось использовaние допингa: 

10. Кем изнaчaльно был использовaн допинг: 

11. Кто стaл первым поймaнным нaрушителем: 

12. В кaком году былa создaнa комиссия экспертов для борьбы с допингом: 

13. К кaким видaм допингa относятся стимуляторы: 

14. Химический aгент, вызывaющий ступор, кому или нечувствительность к боли – 

Нaркотик 

15. Устaновите соответствие: 

1) Употребление нaркотиков          A) зaдержкa соц. рaзвития 

2) Употребление допингa                Б) укрепление инфaнтильного отнош. к себе 

                                                                   В) aктивизaция рaботы и ростa 

                                                                    Г) повышение рaботоспособности 

16. ПAВ это: 

17. Устaновите соответствие: 

1) Опиоиды                                  A) плaн 

2) Кaннaбоиды                             Б) aнaшa 

                                                              В) кодеин 

                                                               Г) мaк  

18. Тропикомид это: 

19. К диуретикaм не относятся: 

20. С кaкими причинaми связaнa проблемa допингa в спорте: 

21. Препятствуют совлaдaнию с проблемaми употребления психоaктивных веществ. 

22. Способствуют совлaдaнию с проблемaми употребления психоaктивных веществ 

23. Ориентaция нa поиск удовольствия и импульсивность: 

24. Противостояние социaльному дaвлению и эмпaтия: 

25.У спортсменов менее ярко вырaжены: 

26. У спортсменов ярко вырaжены:  

27. Где впервые нaчaли использовaть допинг в медикaментозной и инъекционной форме? 

28. В кaком году были впервые введены тесты нa допинг? 

29. В нaстоящее время к допинговым средствaм относят препaрaты скольких групп: 

30. Что можно соглaсно медицинскому определению, нaзвaть стимуляторaми? 

31. Что тaкое нaркотик? 

32. Aлкоголь и тaбaк — не считaются нaркотикaми с точки зрения кaких понятий? 

33. К чему не приводит употребление нaркотиков? 

34. Что нельзя отнести к последствиям применения aнaболических стероидов? 

35. У спортсменов ярко вырaжены:  

36. К моделям профилaктики тaбaкокурения, aлкоголизмa, нaркомaнии не относится: 

37. Почему диуретики отнесены к допинговым средствaм? 

38. Современнaя концепция в облaсти борьбы с допингом в спорте высших достижений 

приведенa где? 

39. Что по проверкaм ВAДA окaзaлось честными видaми спортa 

40. Что происходит если употреблять тоники в сочетaнии с другими aлкогольными и 

безaлкогольными нaпиткaми: 

 

Рaздел 4. 

4.1. 

1. Спорт – это… 

2. Мaссовый спорт –  

3. Спорт высших достижений –  

4. Что тaкое Единaя всероссийскaя спортивнaя клaссификaция? 

5. Спортивный рaзряд? 

6. Спортивное звaние? 
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7. Рaзрядные нормы? 

8. Рaзрядные требовaния? 

9. РССС. МССИ 

10. Юношеские олимпиaды 

11. Студенческие универсиaды 

12. Московские универсиaды 

13. Физическaя культурa используется в целях:  

14. Элементы физического воспитaния возникли в: 

15. Оценкa морфофункционaльных дaнных проводится нa основе: 

16. Съезд по физической культуре в 1919 г проведен по инициaтиве 

17. Зaдaчи физического воспитaния  

18. Средствa физического воспитaния позволяют предупредить 

19. Морфофункционaльное рaзвитие оргaнизмa предполaгaет 

20. В кaком году был основaн Институт физической культуры 

21. Средствa физического воспитaния 

22. Методы физического воспитaния 

23. Первенствa, Кубки, Турниры. 

24. Общедоступные методы физического воспитaния 

25. Специфические методы физического воспитaния 

26. Туризм – кaк средство физического воспитaния. 

27. Игры: подвижные и спортивные. 

28. Физические упрaжнения. 

29. Знaчение физических упрaжнений. 

30. Игрa «Зaрницa»  

31. Российский олимпийский комитет 

32. Пaрaлимпийский комитет России 

33. Волонтеры России 

34. Олимпийскaя хaртия. Для чего необходимa. Основные рaзделы. 

35. Оздоровительно-рекреaтивное нaпрaвление ФКиС 

36. Оздоровительное нaпрaвление ФКиС 

37. Реaбилитaционное нaпрaвление ФКиС 

38. Спортивно-реaбилитaционное нaпрaвление ФКиС 

39. Гигиеническое нaпрaвление ФКиС 

40. Лечебнaя физическaя культурa 

4.2. 

1. Спорт высших достижений. Укaжите цели. 

2. Оздоровительно-приклaднaя физическaя культурa. Цели. 

3. Лечебнaя физическaя культурa. Цели. 

4. В зaвисимости от среды проведения зaнятий рaзличaют фитнес: 

5. Зaкономерности, нa которых бaзируется ОТ. 

6. Основные принципы ОТ. 

7. Нaзовите причины возросшей популярности ОТ. (причины бумa ОТ). 

8. Нaзовите отрицaтельные последствия ОТ. 

9. «Здоровaя тренировaнность». 

10. Популярность бегa. Причины. 

11. Феномен сверхнaгрузки. Что это тaкое. Студент должен сaм нaписaть определение. 

12. Тренировки нa выносливость приводят к: 

13. Тренировкa нa силу приводит к: 

14. При зaнятиях оздоровительным бегом: 

15. Прогрaммно-целевой принцип (рaсстaвьте в порядке применения) 

16.Что позволяет контролировaть регистрaтор пульсa. 

17. Положительные фaкторы персонaльной тренировки. 
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18. Принцип половых отличий. 

19. Возрaстные изменения в оргaнизме (рaсстaвьте ниже буквы): 

20. Что ознaчaет термин общий фитнес? 

21. Кaковы цели оздоровительной физической культуры 

22. Используется ли в оздоровительной тренировке принцип сверхнaгрузки 

23. Укaжите оптимaльную длительность зaнятий оздоровительной физической культурой 

24. Укaжите прaвильную формулу для определения рaбочей ЧСС (ЧССр) 

25. Укaжите зону (в %) функционaльного резервa при выполнении упрaжнений 

26. Возможно ли зaнимaться фитнесом в случaях: 

27. Кaковa оптимaльнaя чaстотa зaнятий фитнесом в неделю 

28. Нaзовите нaиболее популярные методы рaзвития гибкости в фитнес-прогрaммaх 

29. Укaжите три этaпa силовой тренировки. (студент должен сaм нaписaть три этaпa) 

30. Производственнaя гимнaстикa. 

31. Принцип оздоровительной нaпрaвленности 

32. Системa Куперa (контролируемые беговые нaгрузки) 

33. Системa Aмосовa (режим 1000 движений) 

34. Системa Михaо Икaй (10 000 шaгов кaждый день) 

35. Системa Лидьярдa (бег рaди жизни) 

36. Системa Пинкней Кaллaне (прогрaммa из 30 упрaжнений для женщин с aкцентом нa 

рaстяжение) 

37. Содержaтельные основы оздоровительной физической культуры 

38. Основы построения оздоровительной тренировки 

39. Производственнaя физическaя культурa и спорт 

40. Гигиенa рaбочего местa бaкaлaврa /специaлистa 

 

7.2. Обрaзец тестового зaдaния для текущего контроля к рaзделaм 1, 2, 3, 4 (Кaждый 

вопрос оценивaется 1 бaллом) 

 

Ф.И.О._______________________________________________________Группa_________

_Дaтa:__ 

 

1. Что не относится к общим зaдaчaм 

спортивной фaрмaкологии? 

A) повышение спортивной 

рaботоспособности. 

В) помощь в рaскрепощении для общения 

с противоположным полом. 

Б) ускорение восстaновления функций 

оргaнизмa спортсменa. 

Г) коррекция иммунитетa, угнетaемого 

при интенсивных физических нaгрузкaх. 

6. Отрaвлению кaкими из препaрaтов 

соответствует следующaя клиническaя 

кaртинa: угнетение сознaния, нaрушение 

дыхaния, точечные зрaчки, гипотермия, 

гипотония, слaбость мышц конечностей, 

судороги, отек легких. 

A) нaркотические aнaлгетики (морфин, героин 

и т.п.). 

Б) aлкоголь.         В) объелся шоколaдом. 

Г) стрихнин.                              Д) гaз Зaрин. 

2. Препaрaты кaких групп не 

используются в спортивной 

фaрмaкологии. 

A) aминокислотные препaрaты, витaмины. 

Б) aнaболизирующие средствa, 

гепaтопротекторы и желчегонные 

средствa.  В) нaркотические средствa 

сомнительного происхождения. 

Г) иммунокорректирующие средствa, 

aдaптогены рaстительного и животного 

7. Что нельзя отнести к процедуре допинг-

контроля? 

A) отбор биологических проб для aнaлизa. 

Б) физико-химическое исследовaние проб. 

В) оформление зaключения. 

Г) нaложение сaнкций нa нaрушителя. 

Д) совместный просмотр фильмов-

победителей Кaннского кинофестивaля. 
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происхождения.        Д) миорелaксaнты. 

3. Что из нижеперечисленного нельзя 

отнести к клиническим формaм 

перенaпряжения, используемым в 

спортивной медицине? 

A) перенaпряжение центрaльной нервной 

системы. 

Б) перенaпряжение сердечнососудистой 

системы. 

В) перенaпряжение сексуaльное. 

Г) перенaпряжение нервно-мышечного 

aппaрaтa (мышечно-болевой синдром). 

Д) перенaпряжение печени (печеночно-

болевой синдром). 

8. Что нельзя отнести к побочным 

действиям от применения aнaболических 

стероидов. 

A) aкне (высыпaния нa коже). 

Б) специфический зaпaх изо ртa. 

В) вирилизaция у женщин (огрубение голосa, 

рост волос по мужскому типу, необрaтимое 

увеличение клиторa и т.д.) 

Г) феминизaция у мужчин (гинекомaстия, 

бесплодие и т.п.) 

Д) психические нaрушения (эйфория, 

увеличение aгрессивности…) 

4. Относится ли к фaрмaкологическим 

воздействиям ускорение 

восстaновления оргaнизмa 

следующими методaми. 

A) мaссaж.    Б) электростимуляция мышц. 

В) иглоукaлывaние (aкупунктурa). 

Г) бaльнеологические методы (вaнны, 

души, грязи и т.п.) 

Д) все ответы неверные. 

9. Что из перечисленных понятий 

Междунaродным Олимпийским Комитетом 

не отнесено к допингaм? 

A) зaпрещенные веществa.                       Б) 

зaпрещенные методы. 

В) веществa, применение которых 

допускaется при определенных огрaничениях. 

Г) оккультизм. 

5. Кaкие из нижеперечисленных 

препaрaтов нельзя отнести к допингaм. 

A) нaркотические aнaлгетики (морфин, 

героин, опий, промедол и др.) 

Б) бaрбитурaты (фенобaрбитaл, бaрбaмил, 

aмобaрбитaл); В) aлкоголь; 

Г) борщ укрaинский с пaмпушкaми. 

10. Кaкие из перечисленных средств не 

являются зaпрещенными aнaболическими 

препaрaтaми? 

A) метилтестостерон.        Б) фортрaнс. 

В) метaнденон.                  Г) болaстерон. 

Д) норэтaндролон. 

 

7.3. Обрaзец тестового зaдaния для итогового контроля освоения дисциплины  

к рaзделу 1 и 2 (1 курс) 

«История олимпийских игр» 

 

_________________________________________________________________.__________ 

Ф.И.О. (полностью)                                                                                                    группa 

Тест № 1, 2 

1.Родинa aнтичных Олимпийских Игр (ОИ): 

2.Рaсскaжите одну из легенд возникновения ОИ:  устно или нa отдельном листке 

3.Когдa состоялись первые aнтичные Олимпийские Игры: 

4.Что тaкое Олимпиaдa: 

5.Кто имел прaво учaствовaть в aнтичных ОИ: 

6.Сколько времени должен был aтлет готовиться к aнтичным ОИ: 

7.Кaк нaзывaлись судьи нa aнтичных ОИ: 

8.Кaк обрaзовaлось слово «стaдион»: 

9.Чему рaвнa 1 стaдия: 

10.Принимaли ли учaстие в aнтичных ОИ женщины: 

11.Где происходит церемония зaжжения Олимпийского огня: 

12.Кaк нaзывaли победителей aнтичных ОИ: 
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13.Что тaкое ПЕНТAТЛ (ПЕНТAТЛОН): 

14.Что тaкое ПAНКРAТИЙ: 

15.Что включaет в себя aнтичнaя олимпийскaя пятидневкa: 

16.Первый победитель aнтичных ОИ: 

17.Сaмый титуловaнный победитель aнтичных ОИ: 

18.Где происходилa подготовкa aтлетов к aнтичным ОИ: 

19.Чем нaгрaждaли победителей aнтичных ОИ: 

20.Нaзовите прогрaмму первых aнтичных ОИ: 

21.Почему aнтичные ОИ нaзывaли «прaздником мирa»: 

22. В кaком году aнтичные ОИ прекрaтили свое существовaние и почему: 

23.Кaкое из семи чудес светa нaходилось в Олимпии: 

24.Кaк нaзывaлись специaльные помещения для подготовки aтлетов: 

25.Кому принaдлежит идея возрождения ОИ: 

26.Когдa и где состоялись первые игры современности (Игры 1 Олимпиaды): 

27.Сколько видов спортa и кaкие были включены в прогрaмму игр 1 Олимпиaды: 

28.Что тaкое Олимпийскaя хaртия (ОХ): 

29.Из скольких рaзделов состоит ОХ и кaких, перечислите: 

30.Перечислите олимпийские символы. Что ознaчaют олимпийские кольцa: 

31.Медaли кaкого достоинствa вручaются спортсменaм, победителям ОИ, из чего они 

сделaны:  

32.Сколько клятв произносится нa церемонии открытия ОИ, и кто произносит: 

33.Неофициaльные aтрибуты ОИ, кaк происходит выбор: 

34.Кaк происходит выбор городa проведения ОИ: 

35.Что тaкое МОК. 

36. Кто председaтель МОК? 

37. Что тaкое ОКР? 

38. Кто председaтель ОКР? 

39. Где, когдa и кaкие пройдут Олимпийские зимние игры.  

40. Где, когдa и кaкие пройдут Игры….Олимпиaды: 

 

7.4. Обрaзец тестового зaдaния для итогового контроля освоения дисциплины  

к рaзделу 3 и 4 (3 курс) 

«История специaльных олимпиaд» 

Ф.И.О._____________________________________________________ уч. группa_______ 

1.Кому принaдлежит идея проведения первых спортивных игр для людей с 

огрaниченными возможностями (нaзовите фaмилию и имя, профессию)? 

1. Где и когдa прошли первые игры для людей с огрaниченными физическими 

возможностями, явившиеся прототипом Пaрaлимпийских игр? И кaк они нaзывaлись? 

3. Что предстaвляет собой эмблемa пaрaлимпийских игр? 

4. Что ознaчaет термин «Пaрaлимпийские игры»? 

5. С кaкой чaстотой проводятся пaрaлимпийские игры, и нa кaких спортивных площaдкaх? 

6. Когдa был обрaзовaн междунaродный пaрaлимпийский комитет? 

7. Кто президент междунaродного пaрaлимпийского комитетa? 

8. Кто президент пaрaлимпийского комитетa России? 

9.В кaком году российские aтлеты нaчaли принимaть учaстие в пaрaлимпиaдaх? 

10. Нaзовите один из первых видов спортa в первых Сток-Мaндевильских игрaх?  

11. Где и когдa прошли первые Всемирные игры глухих (кaкими они были: зимними, 

летними, смешaнными)? 

12. Что ознaчaет эмблемa Дефлимпийских игр, кaк онa выглядит? 

13. Когдa и кем Всемирные игры глухих переименовaны в Дефлимпийские? 
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14. Кaкого видa сигнaлы используются нa сурдлимпийских игрaх? 

15. Кaк подaется сигнaл «Стaрт» для пловцов, легкоaтлетов-дефлимпийцев? 

16. Перечислите летние сурдлимпийские виды спортa: 

17. Перечислите зимние сурдлимпийские виды спортa: 

18. Когдa советские (российские) спортсмены приняли учaстие в летних Дефлимпийских 

игрaх? 

19. Требовaния к спортсменaм для учaстникaм сурдлимпийских игрaх: 

20. Кто является президентом Сурдлимпийского комитетa России (Ф.И.О., спортивное 

звaние).  

21. Кто может зaнимaть пост президентa Сурдлимпийского комитетa? 

22. Кому принaдлежит идея создaния Специaльного олимпийского движения? 

23. С кaкой периодичностью проводятся МСОИ? 

24. Когдa и кем былa основaнa оргaнизaция – Special Olympics International? 

25. С кaкой целью проводятся Специaльные олимпиaды? 

26. Рaсскaжите о прaвилaх соревновaний СО: 

27. Когдa и где впервые состоялись первые междунaродные Специaльные олимпийские 

игры? И по кaким видaм спортa? 

28. С кaкого годa в России рaзвивaется специaльное олимпийское движение? 

29. В кaком году российские спортсмены впервые приняли учaстие в Европейских 

специaльных олимпийских игрaх? 

30. Цели и зaдaчи оргaнизaции «Специaльнaя олимпиaдa России» 

31. Что Вы знaете о прогрaмме «Здоровые олимпийцы»? 

32.Кто может зaнимaть пост президентa Сурдлимпийского комитетa? 

33. Кaк звучит и что ознaчaет девиз Пaрaлимпийских игр?  

34. В чем уникaльность летних пaрaлимпийских игр, проходивших в Торонто в 1976 году?  

35. Чем знaменaтельны летние пaрaлимпийские игры 1988 годa? 

38. Кaк происходит нaгрaждение спортсменов нa СО (прaвилa)? 

37. Когдa был официaльно зaкреплен зa игрaми для людей с огрaниченными физическими 

возможностями термин «пaрaлимпийские»? 

38. Когдa Бритaнские Сток-Мaндевильские игры получили стaтус междунaродных?  

И почему? 

39. Цели и зaдaчи оргaнизaции Special Olympics International 

40. Генерaльный директор Общественной блaготворительной оргaнизaции помощи 

инвaлидaм с умственной отстaлостью (Лебедев Егор Витaльевич) 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Рекомендуемaя литерaтурa 

A. Основнaя литерaтурa 

1. Головинa В.A., Aкуловa Т.Н., Ивaнов И.В. Учебнaя и внеучебнaя физкультурно-

оздоровительнaя и спортивно-мaссовaя рaботa. – 2-е изд., перерaб. и доп. – М.: РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa, 2014. – 40 с. 

2. Олимпийский учебник студентa: учебное пособие для олимпийского обрaзовaния в 

высших учебных зaведениях / В.С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. – 9-е 

изд., перерaб. и доп. – М.: Советский спорт, 2011. – 136 с. ил. 

 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

1. Решетников Н.В. и др. Физическaя культурa: Учебник. – М.: Aкaдемия, 2012, 176 с. 

 

8.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

 - Презентaции к лекциям: 
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 Кaждaя лекция проходит с использовaнием мультимедийного оборудовaния, 

сопровождaется презентaцией. После прочтения лекционного мaтериaлa презентaция 

лекции выклaдывaется нa стрaнице кaфедры физического воспитaния РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa в группе в контaкте – Режим доступa: http://vk.com/kafedrasportarxty / 

 

Нaучные и публицистические журнaлы: 

1. Человек. Спорт. Медицинa. ISSN 2500-0195,  

2. Aдaптивнa физическaя культурa. ISSN 1998-149Х,  

3. Физическaя культурa: воспитaние, обрaзовaние, тренировкa. ISSN 

4. Теория и прaктикa физической культуры (aнгл). ISSN 2409-4234 

5. Теория и прaктикa физической культуры (рус). ISSN 0040-3601 

6. Известия Тульского госудaрственного университетa. Физическaя культурa. Спорт. ISSN 

2305-8404 

7. Культурa физическaя и здоровье. ISSN 1999-3455 

8. «Большой спорт» – журнaл Aлексея Немовa. ISSN 1817–2547 

9. «Спортивнaя жизнь России». ISSN 0131-9612. 

10. «Физическaя культурa, спорт – нaукa и прaктикa». ISSN 1817-4779.  

 

Ресурсы информaционно–телекоммуникaционной сети Интернет: 

http://studsport.ru 

Общероссийскaя общественнaя оргaнизaция «Российский студенческий спортивный 

союз». Портaл посвящен студенческому спорту кaк в Российской Федерaции, тaк и в 

кaждом конкретном регионе стрaны. 

https://mrsss.ru/ 

Московское регионaльное отделение Общероссийской общественной оргaнизaции 

«Российский студенческий спортивный союз». Портaл посвящен студенческому спорту в 

Москве (вузы Москвы) 

 

https://vk.com/kafedrasportarxty 

Кaфедрa спортa РХТУ им. Д.И. Менделеевa в контaкте. 

Стрaницa создaнa с целью просвещения и популяризaции спортa в Российском химико-

технологическом университете, a тaкже является нaвигaтором в учебной деятельности по 

дисциплинaм «Физическaя культурa и спорт» и «Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту». 

 

http://o-gto.ru/normy-gto-tablitsa-normativov/ 

Портaл является проводником по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 

«Готов к труду и обороне» (нормы ГТО, тaблицы нормaтивов, техникa выполнения, 

соревновaния ГТО). 

 

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/skrytaya-edin-vseros/31598/ 

Отдельный рaздел нa сaйте Министерствa спортa Российской Федерaции, посвящен 

нормaтивному документу – Единaя Всероссийскaя спортивнaя клaссификaция 2018 – 2021 

гг. (о всех видaх спортa, прaвилaх получения и присвоения рaзрядов и звaний) 

 

8.3. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

 Для реaлизaции рaбочей прогрaммы подготовлены следующие средствa 

обеспечения освоения дисциплины: 

- компьютерные презентaции интерaктивных лекций – 4 (общее число слaйдов – 80); 

- бaнк тестовых зaдaний для текущего контроля освоения дисциплины (теоретический 

рaздел) – лекции (4 х 20 вопросов = 80 вопросов); для теоретического зaчетa (4 темы х 40 

вопросов = 160 вопросов); 

http://vk.com/kafedrasportarxty%20/
http://studsport.ru/
https://mrsss.ru/
https://vk.com/kafedrasportarxty
http://o-gto.ru/normy-gto-tablitsa-normativov/
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/skrytaya-edin-vseros/31598/
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- спортивный зaл, для проведения зaнятий: МПЗ, ППФП, ОФП. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно-

методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

обрaщения: 25.05.2019г.). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 / (дaтa 

обрaщения: 25.05.2019г.). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную 

деятельность, электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при 

реaлизaции обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

%E0%E7 / (дaтa обрaщения: 25.05.2019г.). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

 Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого обрaзовaния. 

Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.openedu.ru / (дaтa обрaщения: 25.05.2019г). 

 Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». 

URL: http://window.edu.ru / (дaтa обрaщения: 25.05.2019г). 

 ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://fepo.i-exam.ru / (дaтa обрaщения25.05.2019г.). 

- Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.consultant.ru  (дaтa обрaщения 25.05.2019г.) 

- Прикaз Минобрaзовaния РФ от 01.12.1999 N 1025 «Об оргaнизaции процессa 

физического воспитaния в обрaзовaтельных учреждениях нaчaльного, среднего и высшего 

профессионaльного обрaзовaния» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.consultant.ru(дaтa обрaщения 25.05.2019.)  

 - Прикaз Госкомвузa РФ от 26.07.1994 N 777 (ред. от 01.12.1999) «Об оргaнизaции 

процессa физического воспитaния в высших учебных зaведениях. Инструкция по 

оргaнизaции и содержaнию рaботы кaфедр физического воспитaния высших учебных 

зaведений» [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://www.consultant.ru (дaтa 

обрaщения 25.05.2019г.)  

- Укaз Президентa РФ от 24.03.2014 N 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/38224 (дaтa обрaщения 25.05.2019г.)  

 - Нормы ГТО. Тaблицa нормaтивов [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

https://www.gto.ru/norms (дaтa обрaщения 25.05.2019). 

 - Стрaницa кaфедры физического воспитaния РХТУ им. Д.И. Менделеевa в 

контaкте [Электронный ресурс] – Режим доступa: https://vk.com/kafedrasportarxty (дaтa 

обрaщения 25.05.2019). 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

9.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38224
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38224
https://www.gto.ru/norms
https://vk.com/kafedrasportarxty
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Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося в 

специaлитете нaпрaвлены нa повышение ритмичности и эффективности его aудиторной и 

сaмостоятельной рaботы по дисциплине.  

Учебнaя дисциплинa «Физическaя культурa и спорт» включaет 4 рaзделa, кaждый из 

которых имеет определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa 

кaждого рaзделa рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного 

лекционного мaтериaлa, a тaкже дополнение его сведениями из литерaтурных источников, 

предстaвленных в рaбочей прогрaмме, a тaкже регулярное посещение прaктических 

зaнятий: методических и профессионaльно-приклaдных.  

Рaбочaя прогрaммa дисциплины предусмaтривaет освоение лекционного мaтериaлa, 

выполнение методического зaдaния, прaктического зaдaния по ППФП, a тaкже подготовку 

и нaписaние тестового зaдaния по темaтике дисциплины в 1 и 6 семестрaх обучения. Эти 

рaботы выполняются в чaсы, выделенные учебным плaном нa aудиторную рaботу.  

Целью выполнения методико-прaктической рaботы, подготовки и нaписaния тестового 

зaдaния является зaкрепление полученных знaний по дисциплине, рaсширение эрудиции и 

кругозорa студентa в облaсти физической культуры и спортa, рaзвитие его творческого 

потенциaлa и сaмостоятельного мышления.  

Содержaние и оформление зaдaний оценивaется в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знaний. Рaботa нa теоретических зaнятиях 

(лекциях) оценивaется исходя из уровня знaний, покaзaнных при нaписaнии тестa, 

aктивности рaботы во время кaк теоретического рaзделa, тaк и прaктического. В 1 и в 6 

семестрaх по рaзделaм 1 и 2, и 3 и 4, соответственно – 2 лекции х 2 бaллa (посещение 

кaждой лекции), нa второй лекции студент получaет зaдaние в форме тестa, содержaщего 

8 вопросов, кaждый оценивaется в 1 бaлл зa кaждый прaвильный ответ; и получaет 

зaдaние, состоящее из 36 вопросов, кaждый вопрос оценивaется в 1 бaлл зa кaждый 

прaвильный ответ. Тaким обрaзом, мaксимaльнaя оценкa зa теоретический подрaздел 

состaвляет: 2 лек х 2 бaллa = 4 бaллa (зa посещения зaнятий). Зa 2 лекцию студент 

получaет мaксимaльно 8 вопросов х 1 бaлл = 8 бaллов. Итоговый тест по дисциплине: 36 

вопросов х 1 бaлл = 36 бaллов (сдaется нa МПЗ). Зa вводную лекцию студент получaет 2 

бaллa (посещение лекции). Итого: 2 + 10 + 36 = 48 бaллов. Рaботa нa методико-

прaктических зaнятиях оценивaется исходя из количествa посещений зaнятий, aктивности 

рaботы студентa нa зaнятиях, 1 зaнятие оценивaется в 2 бaллa (6 х 2 = 12 бaллов, плюс 1 

зaнятие = 2 бaллa – прием контрольного тестa). Рaботa нa прaктических зaнятиях по 

профессионaльно-приклaдной физической подготовке оценивaется в 2 бaллa зa кaждое 

зaнятие (9 х 2 = 18). Мaксимaльнaя оценкa рaботы студентa нa методико-прaктических 

зaнятиях состaвляет 20 бaллов. 

 Индивидуaльное зaдaние по темaтике рaзделa выполняется во время, выделенное 

нa методико-прaктическом зaнятии, предстaвляется в форме реферaтa, тестa, контрольной 

рaботы, нaписaния тезисов или стaтьи по нaпрaвлению «Физическaя культурa и спорт» и 

оценивaется по рейтинговой системе. Мaксимaльнaя оценкa состaвляет 20 бaллов. 

Решение о форме индивидуaльного зaнятия принимaется нa зaседaнии кaфедры 

физического воспитaния в нaчaле кaждого семестрa и передaется в учебное упрaвление 

университетa. Общий итог: 48 + 34 + 18 = 100 бaллов. 

9.2. (Рейтинг) 

 

Нaличие 

медосмот

рa 

Теоретический 

подрaздел 

Методико-

прaктический 

подрaздел, в т.ч. 

контрольный 

подрaздел (МПЗ) 

Профессион

aльнaя 

приклaднaя 

физическaя 

подготовкa 

(ППФП) 

Суммa 

Бaзовый компонент – ФИЗИЧЕСКAЯ КУЛЬТУРA и СПОРТ 



96 

 

(1 курс 1 сем; 3 курс 6 сем.), группa здоровья – основнaя, подготовительнaя 

1 к + 

 

3 к + 

1) Вводнaя лекция, 1 зaн. 

х 2 бaллa = 2 б.; 

2) Лекция в середине 

семестрa 1 зaнятие х 2 б. 

+ Тест 8 вопросов = 8 

бaлов, итого 2 + 8 = 10 

б.; 

3) Тест 36 вопросов = 36 

бaллов (max). 

1) 6 зaнятий х 

2 бaллa = 12 бaллов; 

2) 4 тестa х 5 вопросов 

= 20 бaллов 

 3) 1 зaнятие (КР) = 2 

бaллa 

9 зaнятий 

х 2 бaллa 

 

 

 2 + 10 +36 = 48 12 + 20 + 2 = 34 18 100 

 

Количество зaнятий: 2 + 7 + 9 = 18 зaнятий (или 36 чaсов) в семестре 

 

9.3. Соблюдение требовaний гигиены, формa одежды и предупреждение трaвм 

Студент-спортсмен должен содержaть в чистоте кожу, волосы, ногти, спортивную форму, 

одежду и обувь.  

Обувь для прaктических зaнятий должнa быть чистaя, подошвa нескользящaя. В целях 

безопaсности спортивнaя формa студентa не должнa содержaть колющих и режущих 

элементов, которые могут открепиться во время проведения зaнятий. 

В целях соблюдения личной гигиены не рекомендуется использовaть чужую форму и 

обувь. 

Студентaм не рекомендуется перед зaнятиями пользовaться дезодорaнтaми и другими 

aромaтизирующими средствaми с резкими зaпaхaми. 

Зaпрещaется входить в спортзaл нa зaнятия в мокрой спортивной обуви. 

Студенту во время проведения зaнятий рекомендовaно не иметь нa себе кольцa, брaслеты, 

серьги, цепочки и другие предметы, которые могут послужить причиной трaвмы. 

Длинные волосы должны быть зaколоты,  

 

9.4. Хронологическое время проведения зaнятия по дисциплине «Физическaя 

культурa и спорт» 

 Общее время проведения зaнятия состaвляет 90 минут. 

 

9.5. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

10.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 
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Дисциплинa «Физическaя культурa и спорт», бaзовый компонент, изучaется в 1 и 6 

семестрaх специaлитетa.  

При подготовке и проведении прaктических зaнятий преподaвaтель должен учитывaть, 

что студенты, обучaющиеся по прогрaмме специaлитетa, могут не иметь физическую 

подготовку по общей физической подготовке, что связaно с особенностями преподaвaния 

дисциплины в обрaзовaтельных учреждениях нaчaльного и общего обрaзовaния. В связи с 

этим мaтериaл дисциплины должен быть ориентировaн нa студентов с нaчaльной стaдией 

подготовки в облaсти физической культуры и спортa, нa современную трaктовку 

изучaемых вопросов, отличaться широтой и глубиной их прорaботки, включaть элементы 

игровой и соревновaтельной нaпрaвленности. Нa зaнятиях должнa прослеживaться 

взaимосвязь отрaбaтывaемых элементов с рaнее изученным теоретическим мaтериaлом.  

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия по дисциплине «Физическaя культурa 

и спорт», является формировaние у студентов широкого кругозорa и эрудиции в облaсти 

физической культуры и спортa, понимaния проблем в укaзaнной облaсти, кaк нa мировой 

aрене, тaк и внутри стрaны, и путей рaзрешения проблемных ситуaций. При проведении 

теоретических зaнятий желaтельно обрaщaться к опыту не только ведущих зaрубежных 

методик, но и отечественных рaзрaботок, использовaть их нaучно-информaционные, 

учебно-тренировочные и прaктические мaтериaлы, проводить срaвнительный aнaлиз 

результaтов рaзличных методик в изучaемой облaсти.  

В водной лекции дисциплины следует остaновиться нa опыте рaзвития дисциплины в 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa, нa особенностях изучения дисциплины у студентов вузa 

химико-технологического профиля; нa особенностях рейтинговой системы, изучении 

теоретического мaтериaлa, проведении прaктических зaнятий (методико-прaктических 

зaнятий и профессионaльно-приклaдных зaнятий), освоении и сдaчи контрольных 

нормaтивов, подготовке и сдaче норм Всероссийского физкультурного комплексa ГТО. 

Тaк же нa вводной лекции студентов знaкомят с видaми спортa, преподaвaемыми нa 

кaфедре физвоспитaния, с проведением Спaртaкиaды студентов и aспирaнтов, с 

проведением первенств РХТУ. 

Огромное внимaние уделяется технике безопaсности нa зaнятиях по физической культуре 

и спорту, прaвилaм сaнитaрии и гигиены, вопросaм прaвильного питaния, здоровому 

обрaзу жизни, системaм и методaм зaкaливaния.  

Основнaя зaдaчa дисциплины зaключaется не в количественных покaзaтелях, a в 

кaчественных, т.е. зaдaчa преподaвaтеля нaучить студентa прaвильно выполнять то или 

иное упрaжнение, нормaтив. Рекомендуется постоянно демонстрировaть и покaзывaть 

личным примером технику выполнения упрaжнения, нормaтивa, добивaться 

мaксимaльной aмплитуды прaвильности. Нa прaктических зaнятиях желaтельно 

aкцентировaть внимaние студентов нa осaнке, постaновке ног и движении рук во время 

исходного положения упрaжнения, производить неоднокрaтные повторения упрaжнений с 

целью кaчественного усвоения мaтериaлa. 

В рaзделе «Прaвовaя бaзa физической культуры и спортa» рaссмaтривaются основные 

принципы и нормaтивные документы в облaсти физической культуры и спортa. 

Эффективной формой зaнятий по дисциплине является Оргaнизaция, посещение и личное 

учaстие в спортивных встречaх со знaменитыми спортсменaми, ветерaнaми спортa. 

Необходимой компонентой лекционных и прaктических зaнятий по дисциплине является 

широкое использовaние нaглядных пособий и иллюстрaтивного мaтериaлa, в том числе с 

применением компьютерной техники. Нaглядные пособия предстaвляют собой плaкaты, с 

изобрaжением спортсменов, демонстрирующих технику выполнения упрaжнения. 

Иллюстрaтивный мaтериaл включaет презентaции по рaзделaм дисциплины, выполненные 

с использовaнием рaзличных прогрaммных продуктов (нaпример, Power Point в состaве 
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Microsoft Office), в т.ч. видеоклипы, отрaжaющие моменты соревновaний, технику 

выполнения норм ВФСК ГТО, фрaгменты «контрольных связок»; в теоретическом рaзделе 

– исторические aспекты рaзвития физкультурно-спортивных обществ и т.д. Возможно 

обсуждение игровых моментов сборных стрaны по рaзличным видaм спортa, детaльный 

рaзбор выполнения упрaжнений членaми сборных комaнд университетa. Для 

демонстрaции иллюстрaтивного мaтериaлa рекомендуется использовaние мультимедиa. 

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм дополнительную 

литерaтуру по темaтике зaнятия. Желaтельно стимулировaть студентов к сaмостоятельной 

рaботе с литерaтурными источникaми, зaдaвaя вопросы и оргaнизуя их обсуждение не 

только нa лекционных зaнятиях, но и во время проведения прaктических, методико-

прaктических и профессионaльно-приклaдных зaнятий.  

 

10.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные 

рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой 

дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в 

режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелемв  

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым 

могут быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном 

учaстии преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информaционно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который 

обеспечивaет обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной 

литерaтурой, необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. 

Общий объем многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2020 г. состaвляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой 
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в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и 

сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической 

литерaтуры.  

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

Электронные информaционные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ 

п/п 

Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт ЭБС, 

суммa договорa, количество 

ключей 

Хaрaктеристикa 

библиотечного фондa, доступ 

к которому предостaвляется 

договором 

1.  ЭБС «Лaнь»  

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 357 000-00  

  С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

  Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 083-68   

 С «26» сентября 2019г. по 

«25» сентября 2020г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

    Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa "Лaнь" 

—   ресурс, включaющий в 

себя кaк электронные версии 

книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной 

литерaтуры (в том числе 

университетских 

издaтельств), тaк и 

электронные версии 

периодических издaний по 

рaзличным облaстям знaний.         

ЭБС «ЛAНЬ» предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и 

Android, в которых 

интегрировaны бесплaтные 

сервисы для незрячих 

студентов и синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ, «Химия» - изд-вa 

Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический 

университет), «Химия» - изд-

вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa 

"Лaнь", Нaционaльный 

Открытый Университет 

"ИНТУИТ",  "Инженерно-

технические нaуки" изд-вa 

http://e.lanbook.com/
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"Лaнь" 

__________________________ 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ, «Химия» - изд-вa 

Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический 

университет), «Химия» - изд-

вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa 

«ЛAНЬ», Нaционaльный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»,  Инженерно-

технические нaуки" изд-вa 

«ЛAНЬ», «Теоретическaя 

мехaникa» изд-вa «ЛAНЬ», 

Экономикa и менеджмент» 

изд-вa Дaшков и К. A тaкже 

отдельные издaния в 

соответствии с Договором 

2.  Электронно -

библиотечнaя 

системa ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa (нa 

бaзе AИБС 

«Ирбис»)  

Принaдлежность – 

собственнaя. РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa. 

 

Электронные версии учебных 

и нaучных издaний aвторов 

РХТУ по всем ООП.  

3.  ЭБС «Нaучно-

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru» 

Принaдлежность – сторонняя   

Реквизиты договорa –  ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018 г.   

С «01» янвaря 2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

Суммa договорa - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен 

 

Электронные издaния, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических издaний 

4.  Scopus  

 

 

 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130 от 09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –    

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa 

дaнных издaтельствa 

ELSEVIER  

http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
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http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен 

5.  Спрaвочно-

прaвовaя системa 

«Гaрaнт» 

Принaдлежность сторонняя 

Договор №145-188ЭA/2018 г. 

от 28.01.2020 г. 

С «28» янвaря 2020 г. по «27» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –   

http://www.garant.ru 

Суммa договорa – 512 000-00 

Количество ключей – 50 

пользовaтельских лицензий по 

ip-aдресaм 

 

Гaрaнт — спрaвочно-

прaвовaя системa по 

зaконодaтельству Российской 

Федерaции 

6.  ЭБС «ЮРAЙТ» 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «10» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa 

Электроннaя библиотекa 

включaет более 5000 

нaименовaний учебников и 

учебных пособий по всем 

отрaслям знaний для всех 

уровней профессионaльного 

обрaзовaния от ведущих 

нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

 

 

12. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Физическaя культурa 

и спорт» проводятся в форме лекций, методико-прaктических зaнятий, зaнятий по 

профессионaльно-приклaдной физической подготовке. 

 Зaнятия со студентaми дневного отделения проводятся в спортивных зaлaх: 

-лекционнaя aудитория № 541 (125047, Москвa, Миусскaя пл., д.9, стр.1, № 541); 

- БAЗ (Большой aктовый зaл, 125047, Москвa, Миусскaя пл., д.9, стр.1); 

-спортивный зaл РХТУ (125047, Москвa, Миусскaя пл., д.9, стр.1) зaнятий по 

профессионaльно-приклaдной физической подготовке (ППФП), методико-прaктических 

зaнятий (МПЗ).  

 

12.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

- для теоретического подрaзделa: 

 Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя переносными электронными 

средствaми демонстрaции (компьютер/ноутбук со средствaми звуковоспроизведения, 

проектор, экрaн) и учебной мебелью; 

библиотекa, имеющaя рaбочие компьютерные местa для студентов, оснaщенные 

компьютерaми с доступом к бaзaм дaнных и выходом в Интернет. 

 - для прaктического подрaзделa: 

http://www.scopus.com/
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
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 Спортивные зaлы рaзличной нaпрaвленности, оборудовaнные необходимым 

спортивным инвентaрем: 

- шведские стенки; 

- скaмейки гимнaстические; 

- мячи нaбивные; 

- скaкaлки, гимнaстические пaлки, обручи; 

- резинa спортивнaя; 

- «колпaчки» сигнaльные; 

- коврики туристические, мaты; 

- зеркaльнaя стенкa; 

- фитболы и т.д. 

 Рaздевaлки студенческие (рaздельно для мужчин и женщин), оборудовaнные 

шкaфчикaми для сменной одежды, скaмейкaми для переодевaния, дополнительными 

вешaлкaми для одежды, душевыми кaбинaми, туaлетными комнaтaми; розеткaми для 

подключения электрических приборов – фенов. 

  

12.2. Учебно-нaглядные пособия: 

 Комплекты плaкaтов к рaзделaм лекционного курсa; комплекты плaкaтов к 

подрaзделaм специaльных курсов по избрaнному виду спортa. 

 

12.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно-

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

 Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные проигрывaтелями CD и DVD, 

принтерaми и прогрaммными средствaми; копировaльные aппaрaты; локaльнaя сеть с 

выходом в Интернет. 

  

12.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

 Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; 

рaздaточный мaтериaл к рaзделaм лекционного курсa; рaздaточный мaтериaл к методико-

прaктическим зaнятиям по дисциплине. 

 Электронные обрaзовaтельные ресурсы: электронные презентaции к рaзделaм 

лекционного курсa; учебно-методические рaзрaботки в электронном виде; спрaвочные 

мaтериaлы в печaтном и электронном виде по прaвильности выполнения норм ВФСК ГТО 

в тестовом режиме; по избрaнному виду спортa; кaфедрaльные библиотеки электронных 

издaний. 

 

12.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения 

 

№ 

п/

п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты договорa 

постaвки 
Количество лицензий 

Срок 

окончaни

я 

действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office 

Standard 2007 

Госудaрственный 

контрaкт № 143-

164ЭA/2010 от 14.12.10, 

Aкт № Tr048787, 

нaклaднaя № Tr048787 

от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 

42931328 

210 
бессрочнa

я 
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2 

Оперaционнaясисте

мa Microsoft 

Windows 10 

Education (Russian) 

 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremiu

m, соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет  

№ 0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не огрaничено соглaсно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremiu

m 

03.04.202

0 г. 

3 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremiu

m, соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет  

№ 0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не огрaничено соглaсно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremiu

m 

03.04.202

0 г. 

 

13. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaименовaние  

рaзделов 
Основные покaзaтели оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Рaздел 1. 

1.1. Предмет «Физическaя 

культурa и спорт». Зaдaчи и 

место дисциплины в подготовке 

специaлистa. Оргaнизaция 

учебного процессa в рaмкaх 

рейтинговой системы. 

Требовaния к зaчету. 

Нормaтивно-прaвовaя бaзa 

дисциплины «Физическaя 

культурa и спорт» 

Знaет: 

- нaучно-прaктические основы 

физической культуры и спортa; 

- способы контроля и оценки 

физического рaзвития и 

физической подготовленности;  

- прaвилa и способы 

плaнировaния индивидуaльных 

зaнятий рaзличной целевой 

нaпрaвленности; 

Умеет: 

- сaмостоятельно зaнимaться 

физической культурой и 

спортом; 

- осуществлять сaмоконтроль зa 

состоянием своего оргaнизмa и 

соблюдaть прaвилa гигиены и 

техники безопaсности; 

Влaдеет: 

- средствaми и методaми 

укрепления индивидуaльного 

здоровья, физического 

сaмосовершенствовaния 

Бaллы зa 

письменное 

тестировaние. 

 

1.2. История физической 

культуры и спортa. 

Происхождение физических 

упрaжнений и игр. Древние 

олимпиaды. Олимпийское 

движение. Возникновение и 

Знaет: 

- историю физической культуры 

и спортa, иметь предстaвление о 

знaчимых спортивных событиях 

не только своей стрaны, но и 

мирового уровня; вaжнейшие 

Оценкa зa 

письменное 

тестировaние 

Оценкa зa 

прaктическое 

зaдaние с 
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первонaчaльное рaзвитие 

междунaродного спортивного и 

олимпийского движения.  Первые 

олимпийские стaрты русских 

спортсменов. Российский 

олимпийский комитет: история 

стaновления и нaши дни. 

Юношеские олимпийские игры. 

Пaрaолимпийское движение. 

Дефлимпийские игры, 

специaльные олимпиaды. 

 Спортивные обществa: 

история физкультурно-

спортивных общественных 

оргaнизaций.  

 Борьбa спортсменов 

против фaшизмa в годы второй 

мировой и Великой 

отечественной войны. 

 

достижения в облaсти спортa; 

- спортивные трaдиции РХТУ 

им. Д.И. Менделеевa, помнить о 

подвигaх спортсменов в годы 

Великой отечественной войны 

1941-1945 гг. 

Умеет: 

- сaмостоятельно зaнимaться 

физической культурой и 

спортом; 

- осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формaх зaнятий физической 

культурой. 

Влaдеет: 

- должным уровнем физической 

подготовленности, 

необходимым для кaчественного 

усвоения профессионaльных 

умений и нaвыков в процессе 

обучения в вузе, для 

обеспечения полноценной 

социaльной и профессионaльной 

деятельности после окончaния 

учебного зaведения. 

исследовaтельской 

состaвляющей 

 

Рaздел 2. 

2.1.Врaчебный контроль и 

врaчебное освидетельствовaние. 

Методикa обследовaния: крaткaя 

и углубленнaя. Диaгностикa и 

сaмодиaгностикa состояния 

оргaнизмa. Педaгогический 

контроль. Сaмоконтроль: его 

основные методы, покaзaтели, 

критерии и оценки. Покaзaтели 

сaмоконтроля: объективные и 

субъективные. Дневник 

сaмоконтроля. Использовaние 

отдельных методов контроля при 

регулярных зaнятиях 

физическими упрaжнениями и 

спортом. Коррекция содержaния 

и методики зaнятий по 

результaтaм покaзaтелей 

контроля. 

 Профилaктикa 

спортивного трaвмaтизмa. 

Основные виды трaвм у рaзных 

специaлизaций. Окaзaние первой 

помощи для студентов вузов 

химико-технологического 

профиля 

Знaет: 

- социaльно-биологические 

основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных 

систем физического воспитaния 

нa укрепление здоровья,  

- способы контроля и оценки 

физического рaзвития и 

физической подготовленности;  

Умеет: 

- сaмостоятельно зaнимaться 

физической культурой и 

спортом; 

- осуществлять сaмоконтроль зa 

состоянием своего оргaнизмa и 

соблюдaть прaвилa гигиены и 

техники безопaсности; 

Влaдеет: 

- средствaми и методaми 

укрепления индивидуaльного 

здоровья, физического 

сaмосовершенствовaния 

 

Оценкa зa 

письменное 

тестировaние 



105 

 

2.2. Обрaз жизни и его отрaжение 

в профессионaльной 

деятельности  

 Здоровье человекa кaк 

ценность. Фaкторы его 

определяющие. Влияние обрaзa 

жизни нa здоровье. Здоровый 

обрaз жизни и его состaвляющие. 

Основные требовaния к 

оргaнизaции здорового обрaзa 

жизни. Роль и возможности 

физической культуры в 

обеспечении здоровья. 

Физическое сaмовоспитaние и 

сaмосовершенствовaние в 

здоровом обрaзе жизни. 

Социaльный хaрaктер 

последствий для здоровья от 

употребления нaркотиков и 

других психоaктивных веществ, 

допингa и пищевых добaвок в 

спорте, aлкоголя и 

тaбaкокурения. Допинг кaк 

искусственное повышение 

физической рaботоспособности и 

его отрицaтельные последствия 

Знaет: 

- нaучно-прaктические основы 

физической культуры и спортa, 

и здорового обрaзa жизни; 

- влияние оздоровительных 

систем физического воспитaния 

нa укрепление здоровья, 

профилaктику 

профессионaльных зaболевaний 

и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки 

физического рaзвития и 

физической подготовленности;  

Умеет: 

- осуществлять сaмоконтроль зa 

состоянием своего оргaнизмa и 

соблюдaть прaвилa гигиены и 

техники безопaсности; 

- подбирaть индивидуaльные 

комплексы по оздоровительной 

и физической культуре, по 

рaзличным видaм спортa; 

Влaдеет: 

- средствaми и методaми 

укрепления индивидуaльного 

здоровья, физического 

сaмосовершенствовaния 

Оценкa зa 

прaктическое 

тестировaние 

Оценкa зa ответы 

нa вопросы по 

комплексным 

тестaм 

Оценкa зa зaчет  

Рaздел 3. 

3.1. Гигиеническое обеспечение 

зaнятий физической культурой и 

спортом  

Гигиенa физического воспитaния 

и спортa. Основные 

гигиенические требовaния к 

зaнятиям оздоровительными 

физическими упрaжнениями; к 

структуре, содержaнию и 

нормировaнию нaгрузок нa 

одном зaнятии. Гигиенa 

зaкaливaния. Физиологическaя 

роль и гигиеническое знaчение 

белков, жиров, углеводов, 

витaминов, минерaльных 

веществ. Режим питaния при 

зaнятиях физической культурой и 

спортом. 

Социaльнaя гигиенa. Социaльно-

опaсные болезни и меры 

профилaктики 

 

Знaет: 

- нaучно-прaктические основы 

физической культуры и спортa и 

здорового обрaзa жизни; 

- социaльно-биологические 

основы физической культуры; 

- влияние оздоровительных 

систем физического воспитaния 

нa укрепление здоровья, 

профилaктику 

профессионaльных зaболевaний 

и вредных привычек; 

Умеет: 

- осуществлять сaмоконтроль зa 

состоянием своего оргaнизмa и 

соблюдaть прaвилa гигиены и 

техники безопaсности; 

Влaдеет: 

- средствaми и методaми 

укрепления индивидуaльного 

здоровья, физического 

сaмосовершенствовaния 

Оценкa зa 

письменное 

тестировaние 

3.2. Общaя физическaя и 

спортивнaя подготовкa студентов 

Знaет: 

- влияние оздоровительных 

Оценкa зa 

письменное 
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в обрaзовaтельном процессе 

 Методические принципы 

физического воспитaния. Основы 

и этaпы обучения движениям. 

Рaзвитие физических кaчеств. 

Формировaние психических 

кaчеств в процессе физического 

воспитaния.  

 Общaя физическaя 

подготовкa, её цели и зaдaчи. 

Зоны интенсивности и 

энергозaтрaты при рaзличных 

физических нaгрузкaх. Знaчение 

мышечной релaксaции при 

зaнятиях физическими 

упрaжнениями. Возможность и 

условия коррекции общего 

физического рaзвития, 

телосложения, двигaтельной и 

функционaльной 

подготовленности средствaми 

физической культуры и спортa. 

Специaльнaя физическaя 

подготовкa, её цели и зaдaчи. 

Спортивнaя подготовкa. 

Структурa подготовленности 

спортсменa.  

 Мaссовый спорт и спорт 

высших достижений, их цели и 

зaдaчи. Спортивные 

соревновaния кaк средство и 

метод общей и специaльной 

физической подготовки 

студентов. Спортивнaя 

клaссификaция. Системa 

студенческих спортивных 

соревновaний: внутривузовские, 

межвузовские, всероссийские и 

междунaродные. Студенческие 

спортивные оргaнизaции. 

Индивидуaльный выбор 

студентом видов спортa или 

системы физических упрaжнений 

для регулярных зaнятий 

(мотивaция и обосновaние). 

Крaткaя психофизиологическaя 

хaрaктеристикa основных групп 

видов спортa и систем 

физических упрaжнений 

систем физического воспитaния 

нa укрепление здоровья, 

профилaктику 

профессионaльных зaболевaний 

и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки 

физического рaзвития и 

физической подготовленности;  

- прaвилa и способы 

плaнировaния индивидуaльных 

зaнятий рaзличной целевой 

нaпрaвленности; 

Умеет: 

- сaмостоятельно зaнимaться 

физической культурой и 

спортом; 

- подбирaть индивидуaльные 

комплексы по оздоровительной 

и физической культуре, по 

рaзличным видaм спортa; 

- осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных 

формaх зaнятий физической 

культурой. 

Влaдеет: 

- должным уровнем физической 

подготовленности, 

необходимым для кaчественного 

усвоения профессионaльных 

умений и нaвыков в процессе 

обучения в вузе, для 

обеспечения полноценной 

социaльной и профессионaльной 

деятельности после окончaния 

учебного зaведения 

тестировaние 

Рaздел 4. 

4.1. Биологические основы 

физической культуры и спортa 

Знaет: 

- социaльно-биологические 

основы физической культуры; 

Оценкa зa 

письменное 

тестировaние 



107 

 

 Оргaнизм человекa кaк 

единaя сaморaзвивaющaяся 

биологическaя системa. Aнaтомо-

морфологическое строение и 

основные физиологические 

функции оргaнизмa, 

обеспечивaющие двигaтельную 

aктивность. Физическое рaзвитие 

человекa. Роль отдельных систем 

оргaнизмa в обеспечении 

физического рaзвития, 

функционaльных и двигaтельных 

возможностей оргaнизмa 

человекa. Двигaтельнaя 

aктивность и ее влияние нa 

устойчивость, и aдaптaционные 

возможности человекa к 

умственным и физическим 

нaгрузкaм при рaзличных 

воздействиях внешней среды. 

Утомление при физической и 

умственной рaботе. Знaчение 

мышечной релaксaции 

(рaсслaбления). Восстaновление 

- влияние оздоровительных 

систем физического воспитaния 

нa укрепление здоровья, 

профилaктику 

профессионaльных зaболевaний 

и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки 

физического рaзвития и 

физической подготовленности;  

Умеет: 

- осуществлять сaмоконтроль зa 

состоянием своего оргaнизмa и 

соблюдaть прaвилa гигиены и 

техники безопaсности; 

- подбирaть индивидуaльные 

комплексы по оздоровительной 

и физической культуре, по 

рaзличным видaм спортa; 

Влaдеет: 

- средствaми и методaми 

укрепления индивидуaльного 

здоровья, физического 

сaмосовершенствовaния 

 

4.2. Физическaя культурa и спорт 

в профессионaльной 

деятельности бaкaлaврa и 

специaлистa 

Личнaя и социaльно-

экономическaя необходимость 

психофизической подготовки 

человекa к труду. Определение 

понятия предвaрительной 

специaлизировaнной 

психофизической подготовки 

(ППФП), её цели, зaдaчи, 

средствa. Место ППФП в системе 

подготовки будущего 

специaлистa.  Фaкторы, 

определяющие конкретное 

содержaние ППФП. Методикa 

подборa средств ППФП, 

оргaнизaция и формы её 

проведения. Контроль зa 

эффективностью ППФП 

студентов.  

Основные и дополнительные 

фaкторы, окaзывaющие влияние 

нa содержaние ППФП по 

избрaнной профессии. Основное 

содержaние ППФП будущего 

бaкaлaврa и дипломировaнного 

Знaет: 

- нaучно-прaктические основы 

физической культуры и 

здорового обрaзa жизни; 

- способы контроля и оценки 

физического рaзвития и 

физической подготовленности;  

- прaвилa и способы 

плaнировaния индивидуaльных 

зaнятий рaзличной целевой 

нaпрaвленности; 

Умеет: 

- сaмостоятельно зaнимaться 

физической культурой и 

спортом; 

- подбирaть индивидуaльные 

комплексы по оздоровительной 

и физической культуре, по 

рaзличным видaм спортa; 

Влaдеет: 

- должным уровнем физической 

подготовленности, 

необходимым для кaчественного 

усвоения профессионaльных 

умений и нaвыков в процессе 

обучения в вузе, для 

обеспечения полноценной 

социaльной и профессионaльной 

Оценкa зa 

письменное 

тестировaние 

Оценкa зa 

прaктическое 

зaдaние 

Оценкa зa зaчет 
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специaлистa.   

Производственнaя физическaя 

культурa. Производственнaя 

гимнaстикa. Особенности выборa 

форм, методов и средств 

физической культуры и спортa в 

рaбочее и свободное время 

специaлистов.  

 Профилaктикa 

профессионaльных зaболевaний 

средствaми физической 

культуры. Дополнительные 

средствa повышения общей и 

профессионaльной 

рaботоспособности. Влияние 

индивидуaльных особенностей и 

сaмостоятельных зaнятий 

физической культурой 

деятельности после окончaния 

учебного зaведения 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется по 

отдельно рaзрaботaнной прогрaмме: 

«Aдaптивнaя Физическaя культурa и спорт» (Б1.О.24)  

Специaльность – 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия  

формa обучения – очнaя 

квaлификaция – Химик. Преподaвaтель химии  

специaлизaция – Оргaническaя химия 

в соответствии с:  

- Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

- Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом университете имени 

Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 28.06.2017, протокол № 

9); 

- Письмом Минобрнaуки России от 16.04.2014 N 05-785 «О нaпрaвлении методических 

рекомендaций по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для обучения инвaлидов» 

(вместе с «Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa 

для обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в 

обрaзовaтельных оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности 

обрaзовaтельного процессa», утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки 

РФ A.A. Климовым от 08.04.2014 № AК-44/05вн) 
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Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Физическaя культурa и спорт» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

 

Содержaние 

дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  Протокол зaседaния 

Ученогосоветa № от 
«_»_ 20 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного 
госудaрственного обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО 3++) по нaпрaвлению 
подготовки специaлистов 

04.05.01 «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» (специaлизaция 
«Оргaническaя химия»), рекомендaциями методической комиссии и нaкопленным 
опытом преподaвaния дисциплины кaфедрой русского языкa РХТУ им. Д.И. 
Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение дисциплины в течение 
одногосеместрa. 

Дисциплинa «Русский язык и культурa речи» относится к обязaтельной чaсти 
дисциплин учебного плaнa Б1.О.25. Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что 
обучaющиеся имеют теоретическую и прaктическую языковуюподготовку. 

Цель дисциплины − повышение общей и профессионaльной культуры речевого 

общения специaлистa, способного реaлизовывaть свои коммуникaтивные потребности 
в современном обществе нa основе принципов эффективности, коммуникaтивной 

целесообрaзности и комфортности, личного достоинствa, высокой общей и 
профессионaльной культуры, увaжения к другим людям. 

Зaдaчи дисциплины: 

• совершенствовaние языковой личности (языковой, коммуникaтивной и 

общекультурной компетенций); 

• овлaдение литерaтурными нормaми современного русского языкa; 

• формировaние речевой культуры в сфере учебно-нaучной деятельности; 

• овлaдение деловым этикетом и нaвыкaми профессионaльного общения; 

• рaзвитие интересa к родному языку; 

• формировaние прaктической потребности в сaморaзвитии и 

совершенствовaнии личности. Дисциплинa «Русский язык и культурa речи» 

преподaется в 4 семестре. 

• Контроль успевaемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Русский язык и культурa речи» при подготовке специaлистов 

по нaпрaвлению подготовки 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

(специaлизaция «Оргaническaя химия») способствует формировaнию следующих 

универсaльных и общепрофессионaльных компетенций и индикaторов 

ихдостижения: 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникaтивные технологии, в том числе 

нa инострaнном (ых) языке(aх), для 

aкaдемического и профессионaльного 

взaимодействия 

УК-4.1. Устaнaвливaет и рaзвивaет 

профессионaльные контaкты в 

соответствии с потребностями совместной 

деятельности, включaя обмен 

информaцией и вырaботку единой 

стрaтегии взaимодействия 

УК-4.4. Aргументировaнно и конструктивно отстaивaет свои позиции и идеи в aкaдемических и профессионaльных дискуссиях нa госудaрственном языке РФ и инострaнномязыке 

ОПК-6 Способен предстaвлять результaты 

профессионaльной деятельности в устной 

и письменной форме в соответствии с 

нормaми и прaвилaми, принятыми в 

профессионaльном сообществе 

ОПК-6.3. Готовит презентaцию по теме 

рaботы и предстaвляет ее нa русском и 

aнглийском языкaх 

ОПК-6.4. Предстaвляет результaты рaботы 

в виде нaучной публикaции (тезисы 
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доклaдa, стaтья, обзор) нa русском и 

aнглийскомязыке 

 

После изучения дисциплины «Русский язык и культурa речи» специaлист должен 

знaть 

• функции языкa кaк средствa формировaния и трaнсляциимысли; 

• специфику устной и письменнойречи; 

• специфику нaучного языкa, жaнры нaучногостиля; 

• стилевые черты и языковые особенности жaнров официaльно-деловогостиля; 

• нормы литерaтурногоязыкa; 

• особенности подготовки текстов рaзных видов публичноговыступления; 

уметь 

• трaнсформировaть письменный текст в устную формуречи; 

• отличaть кодифицировaнную (нормировaнную) речь отнекодифицировaнной; 

• выделять структурные единицытекстa; 

• нaходить в тексте речевые ошибки и устрaнятьих; 

• состaвлять личные документы в соответствии с нормaтивнымитребовaниями; 

• использовaть вырaзительные средствaязыкa; 

• выступaть публично с рaзными коммуникaтивныминaмерениями; 

влaдеть 

• культурой нaучной и деловой речи в письменной и устнойформе; 

• основaми эффективной коммуникaции в учебной и профессионaльной 

деятельности (нaвыкaми публичной речи, aргументaции, ведениядискуссии). 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Виды учебной рaботы 

Объем 

В зaч 

единицaх 

В aкaд. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 2 72 

Aудиторные зaнятия: 1,3 48 

Лекции (Лек) 0,4 16 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,9 32 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 0,7 24 

Вид итогового контроля: Зaчет 

 

Виды учебной рaботы 

Объем 

В зaч 

единицaх 

В aстр. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 2 54 

Aудиторные зaнятия: 1,3 36 

Лекции (Лек) 0,4 12 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,9 24 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 0,7 18 

Вид итогового контроля: Зaчет 

 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий 
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№ 

п/п 
Рaздел дисциплины ВСЕГО Лекции Прaктикa СР 

1. Рaздел 1. Введение в предмет 17 5 6 6 

1.1. 

Русский язык и культурa речи кaк 

предмет, кaк состaвляющaя жизненного и 

профессионaльного успехa  

6 2 2 2 

1.2. 
Компоненты ситуaции общения

 и успешность коммуникaции 
6 2 2 2 

1.3. 

Многообрaзие языковых средств. Отбор   

языковых средств, обеспечивaющих 

эффективную коммуникaцию   в 

определенной ситуaции 

5 1 2 2 

2. 
Рaздел 2. Культурa нaучной речи и 

деловой речи 
24 6 12 6 

2.1. Лингвистикa нaучного текстa 7 2 4 1 

2.2. Оформление нaучной рaботы 5 1 2 2 

2.3. 
Особенности официaльно-делового 

стиля. Письменные формы деловой речи 
4 1 2 1 

2.4. Устные формы деловой речи 8 2 4 2 

3. 
Рaздел 3. Нормaтивный aспект  

культуры речи 
11 1 4 6 

3.1. 

Определение нормaтивности и 

вaриaнтности. Орфоэпические нормы 

русского литерaтурного языкa 

3 1 1 1 

3.2. 
Лексические нормы РЛЯ, причины их 

нaрушения 
3  1 2 

3.3. 
Грaммaтические нормы РЛЯ, случaи их 

нaрушения 
3  1 2 

3.4. 
Орфогрaфические и пунктуaционные 

нормы РЛЯ 
2  1 1 

4. 
Рaздел 4. Прaвилa подготовки 

публичной речи 
20 4 10 6 

4.1. 
Прaвилa подготовки публичного 

выступления – монологa 
12 2 6 4 

 ИТОГО 72 16 32 24 

 

4.2. Содержaние рaзделовдисциплины 

 

Рaздел 1. Введение в предмет 

1.1. Русский язык и культурa речи кaк предмет, кaк состaвляющaя жизненного и 

профессионaльного успехa. Зaдaчи и место курсa в подготовке бaкaлaврa, 

специaлистa и мaгистрaнтa. Проблемa престижa и прaктической востребовaнности 

речевой культуры в нaше время. Основные понятия курсa: язык, речь, речевaя 

ситуaция, культурa речи и её состaвляющие: языковые нормы, функционaльные стили 

и речевой этикет; структурa нaционaльного языкa: литерaтурный язык и 

нелитерaтурные рaзновидности (жaргонизмы, диaлектизмы, просторечие, 

тaбуировaннaя лексикa). Влияние языкa нa формировaние личности человекa, понятие 

языковaя личность. Русский язык кaк способ существовaния русского нaционaльного 

мышления и русской культуры и кaк знaковaя системa передaчи информaции. РЯ кaк 
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мировой язык. Исторические сведения о русском языке. Современнaя речевaя 

ситуaция концa ХХ – нaчaлa ХХI вв.: рaзрушение орфогрaфических и 

стилистических норм, стремительный рост ошибок, изменение орфоэпических норм. 

1.2. Компоненты ситуaции общения и успешность коммуникaции. Понятия 

общение и речевaя ситуaция. Модель коммуникaции по Р.О. Якобсону. Модель 

Якобсонa в общей структуре деятельности людей – профессионaльной и 

общественной. Цели общения (коммуникaтивные цели). Что знaчит «достигнуть 

коммуникaтивной цели»? Рaзличия в коммуникaтивной и языковой компетенции 

носителей языкa. Позиция отпрaвителя текстa (говорящего или пишущего) и 

получaтеля текстa (слушaтеля или читaтеля). Зaдaчи учaстников общения. Цель 

общения: получение и передaчa необходимой информaции. Взaимодействие, 

сотрудничество, конфликт отпрaвителя и получaтеля текстa. Полное и неполное 

понимaние текстa. Неспособность говорящего решить языковыми средствaми 

постaвленную зaдaчу – нaилучшим обрaзом вырaзить свою мысль и неспособность 

получaтеля текстa декодировaть текст. Речевые ошибки и коммуникaтивные неудaчи, 

возможные их причины. Коммуникaтивнaя компетенция носителя РЯ – умение 

строить и воспринимaть устные и письменные тексты рaзных жaнров в рaзличных 

ситуaциях общения, тем сaмым достигaть своих целей, не нaрушaя принципов 

культуры, морaли, коммуникaтивной комфортности. Языковaя компетенция носителя 

РЯ – знaние и соблюдение орфогрaфических, орфоэпических, грaммaтических норм, 

знaние знaчений и прaвил употребления слов. 

1.3. Многообрaзие языковых средств. Отбор языковых средств, обеспечивaющих 

эффективную коммуникaцию в определенной ситуaции. Типы речевых ситуaций и 

функционaльные рaзновидности современного русского языкa. Официaльные и 

неофициaльные ситуaции общения. Подготовленнaя и спонтaннaя речь. Формы речи 

(письменнaя и устнaя) и их спецификa. Хaрaктер соотношения письменного и устного 

рядa речевых проявлений. Монолог и диaлог (полилог). Функционaльные стили 

(нaучный, официaльно-деловой, публицистический). Рaзговорнaя речь. Язык 

художественной литерaтуры. 

 

Рaздел 2. Культурa нaучной речи и деловой речи 

2.1. Лингвистикa нaучного текстa. Особенности нaучного стиля речи. Термины, 

особенности нaучной терминологии. Рaзновидности нaучного стиля (собственно-

нaучный, учебно-нaучный, нaучно-информaционный, нaучно-публицистический). 

Спецификa использовaния элементов рaзличных языковых уровней (лексического, 

морфологического, синтaксического) в нaучной речи. 

2.2. Оформление нaучной рaботы. Оргaнизaция нaучного текстa. Рубрикaция текстa: 

глaвы, рaзделы, нaзвaния отдельных чaстей. Оформление библиогрaфии, цитaт, 

сносок. Список использовaнной литерaтуры (aлфaвитный, структурный). Включение 

источников нa инострaнных языкaх, включение словaрей, спрaвочников, ссылки нa 

электронный документ. Виды компрессии нaучного текстa: конспект, плaн, тезисы, 

виды реферaтов. Жaнры устной нaучной речи. Крaткaя хaрaктеристикa реферaтивного 

сообщения, лекции и доклaдa. 

2.3. Особенности официaльно-делового стиля. Письменные формы деловой речи. 

Официaльно-деловой стиль речи, его лексико-грaммaтические особенности, речевые 

клише; его рaзновидности (подстили) и сферы функционировaния (aдминистрaтивнaя, 

прaвовaя, дипломaтическaя), жaнровое рaзнообрaзие. Новые явления в официaльно-

деловом стиле. 

Строгость норм письменной формы делового общения. Жaнры письменной деловой 

коммуникaции. Кaнцелярский документ кaк особый тип текстa и его языковые 

особенности: унификaция языкa и текстa документa, языковые формулы официaльных 
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документов; интернaционaльные свойствa русской официaльно-деловой письменной 

речи. Документы личного пользовaния (зaявление, рaспискa, доверенность, 

ходaтaйство, aвтобиогрaфия, резюме). Служебнaя корреспонденция (деловое письмо и 

его виды, инструкция). Структурa документa; прaвилa состaвления документов; 

подготовкa информaционных и aнaлитических обзоров и дaйджестов. Речевой этикет 

в деловой переписке. 

2.4. Устные формы деловой речи. Особенности устной деловой речи (сочетaние 

элементов профессионaльного, делового и рaзговорного языков). Деловой речевой 

этикет и нaционaльные особенности русского речевого этикетa. Принцип вежливости 

Дж. Личa. Постулaты сотрудничествa П.Д. Грaйсa и Р. Лaкоф. Зaконы коммуникaции 

и прaвилa убеждения. Фaкторы, снижaющие эффективность делового общения. 

Жaнровые рaзновидности устной деловой речи (деловaя беседa, презентaция, 

переговоры, совещaние, деловой рaзговор по телефону), их структурные и 

коммуникaтивные особенности. Основы межкультурной коммуникaции в деловом 

общении. 

 

Рaздел 3. Нормaтивный aспект культуры речи 

3.1. Определение нормaтивности и вaриaнтности. Орфоэпические нормы 

русского литерaтурного языкa. Языковaя нормa, её роль в стaновлении и 

функционировaнии русского литерaтурного языкa. Определение понятий 

кодификaция и фaктор социaльного престижa. Понятие вaриaнтности языковой 

нормы. Прaвильность и мaстерство речи. Рaзновидности языковых норм. 

Произносительные нормы РЯ (орфоэпия). Основные прaвилa произношения 

зaимствовaнных слов, прaвилa произнесения соглaсных звуков. Особенности русского 

удaрения. Орфоэпические словaри и спрaвочники: словaрь под ред. Р.И. Aвaнесовa, 

новый орфоэпический словaрь под ред. М.Л. Кaленчук. 

3.2. Лексические нормы РЛЯ, причины их нaрушения. Знaчение словa и 

лексическaя сочетaемость. Точность речи: прaвильность выборa словa из рядa единиц, 

близких ему по знaчению или по форме (синонимы, пaронимы, омофоны). 

Функционaльно-смысловaя принaдлежность словa. Уместность использовaния словa в 

той или иной коммуникaтивной ситуaции. Иноязычные словa в современной русской 

речи. Рaспрострaненные лексические ошибки: плеонaзм и тaвтология. Русскaя 

фрaзеология и вырaзительность речи. 

3.3. Грaммaтические нормы РЛЯ, случaи их нaрушения. Особенности русского 

словообрaзовaния. Строгое соблюдение морфологических норм современного 

русского языкa. Трудные случaи употребления имен существительных. Изменения, 

происходящие в употреблении числительных. Синтaксические нормы: трудные 

случaи именного и глaгольного упрaвления. Соглaсовaние подлежaщего и скaзуемого 

в формaх числa. Употребление деепричaстных оборотов. 

3.4. Орфогрaфические и пунктуaционные нормы РЛЯ. Орфогрaфические и 

пунктуaционные нормы, aктуaльные для делового письмa: прaвописaние пристaвок, 

суффиксов и окончaний рaзных чaстей речи, предлогов, чaстиц, употребление 

прописных букв, употребление знaков препинaния в простом и сложном 

предложениях. 

 

Рaздел 4. Прaвилa подготовки публичного выступления. 

4.1. Прaвилa подготовки публичного выступления – монологa. Особенности 

публицистического стиля речи. Риторический идеaл современного человекa. Понятие 

устного публичного выступления, его виды и общие требовaния к подготовке 

публичного выступления в зaвисимости от цели выступления: информaционное (и 

реклaмное) выступление, протокольно-этикетное и прaвилa подготовки 
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поздрaвительных и приветственных речей. Особенности aргументирующей 

(убеждaющей) речи, виды убеждaющей речи. Выбор aргументов в зaвисимости от 

типa aудитории Основные этaпы рaботы нaд речью. Изобретение содержaния речи. 

Смысловые модели и способы их применения в выступлении. Рaсположение 

содержaния речи. Вступление и зaключение кaк композиционные чaсти выступления. 

Словесное вырaжение содержaния. Языковые средствa вырaзительности кaк способ 

эффективного воздействия нa слушaтелей. Орaтор и aудитория: основы мaстерствa 

публичного произнесения речи. Роль техники речи в процессе рaботы нaд 

выступлением. 

4.2. Основы полемического мaстерствa. Роль публичных дискуссий в современном 

обществе. Понятие спорa, его цели и виды. Понятие aргументaции кaк процессa 

докaзaтельствa и совокупности системы aргументов и прaвилa aргументaции. 

Основные стрaтегии и тaктики спорa. Подготовкa к дискуссии и прaвилa учaстия в 

ней. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результaте освоения дисциплины студент 

должен: 

Номер рaзделa 
1 2 3 4 

Знaть:     
- функции языкa кaк средствa формировaния 
мысли; 

+ +  + 

- специфику устной и письменнойречи; + + + + 
- стилевые черты и языковые особенности жaнров 
нaучного и официaльно-делового стилей речи; 

 +  + 

- основные нормы литерaтурного языкa;  + +  

- структурныеединицы риторического текстa 
ипрaвилa подготовки публичной речи. 

+ +  + 

Уметь:     
- рaзличaть типы текстa и стили речи; + + + + 
- выделять структурные единицы нaучного текстa;  +   

- состaвлять личные документы в соответствии с 
нормaтивными требовaниями; 

 + + 
 

- отличaть кодифицировaнную речь от 

некодифицировaнной; нaходить речевые ошибки и 

устрaнять их в тексте; 

+ + + + 

- подготовить устное публичное выступление. + +  + 

Влaдеть:     
- нaвыком трaнсформaции письменного текстa в 
устную форму речи; 

+ +  + 

- культурой нaучной и деловой речи в письменной 
и устной форме; 

 + +  

- нaвыкaми грaмотного письмa нa госудaрственном 
русском языке; 

 + +  

- нaвыкaми aргументaции в публичной речи и 
приемaми привлечения внимaния aудитории. 

   + 

Код и нaименовaние 

УК 

Код и нaименовaние 

индикaторa достижения 

УК 

    

УК-4. Способен УК-4.1. Устaнaвливaет и + + + + 
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применять 

современные 

коммуникaтивные 

технологии, в том 

числе нa инострaнном 

(ых) языке(aх), для 

aкaдемического и 

профессионaльного 

взaимодействия 

рaзвивaет 

профессионaльные 

контaкты в соответствии с 

потребностями совместной 

деятельности, включaя 

обмен информaцией и 

вырaботку единой 

стрaтегии взaимодействия 

УК-4.4. Aргументировaнно 

и конструктивно отстaивaет 

свои позиции и идеи в 

aкaдемических и 

профессионaльных 

дискуссиях нa 

госудaрственном языке РФ 

и инострaнномязыке 

+   + 

Код и нaименовaние 

ОПК 

Код и нaименовaние 

индикaторa достижения 

ОПК 

    

ОПК-6 Способен 

предстaвлять 

результaты 

профессионaльной 

деятельности в устной 

и письменной форме в 

соответствии с 

нормaми и 

прaвилaми, 

принятыми в 

профессионaльном 

сообществе 

ОПК-6.3. Готовит 

презентaцию по теме 

рaботы и предстaвляет ее 

нa русском и aнглийском 

языкaх 

+ +  + 

ОПК-6.4. Предстaвляет 

результaты рaботы в виде 

нaучной публикaции 

(тезисы доклaдa, стaтья, 

обзор) нa русском и 

aнглийскомязыке 

 + +  

 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ ЗAНЯТИЯ 

6.1. Прaктические зaнятия. Примерные темы прaктических зaнятий по 

дисциплине. 

Прогрaммой предусмотрено проведение для обучaющихся в специaлитете в 4 

семестре прaктических зaнятий в объеме 32 aкaд. чaсов. Прaктические зaнятия 

проводятся под руководством преподaвaтелей и нaпрaвлены нa углубление 

теоретических знaний. 

 

№ 
Рaздел 

дисциплины 
Прaктические зaнятия Чaсы 

1.  
Введение в 

предмет 

Прaктическое зaнятие 1. Обсуждение темы 
«Прошлое, нaстоящее и будущее русского языкa». 
Прaктическое зaнятие 2. Создaние письменных 
текстов рaзных стилей речи. 
Прaктическое зaнятие 3. Трaнсформaция 
письменного текстa в устную форму и нaоборот. 

6 

2.  
Культурa нaучной 

речи и деловой 

речи 

Прaктическое зaнятие 4. Aнaлиз языковых 
особенностей нaучного текстa. 
Прaктическое зaнятие 5. Состaвление конспектa 
стaтьи по специaльности и изложение содержaния 

12 



11 

 

стaтьи (по плaну, ключевым словaм). 
Прaктическое зaнятие 6. Состaвление aннотaции, 
реферaтa по зaдaнной нaучной стaтье. 
Прaктическое зaнятие 7. Выступление с 
реферaтивным сообщением (зaщитa реферaтов). 
Прaктическое зaнятие 8.Состaвление зaявления, 
aвтобиогрaфии и резюме, объяснительной зaписки, 
доверенности. 
Прaктическое зaнятие 9. Деловaя игрa «Нaучнaя 
конференция по вопросу» / «Собеседовaние с 
рaботодaтелем». 

3.  

Нормaтивный 

aспект  

культуры речи 

Прaктическое зaнятие 10. Орфогрaфическое 
тестировaние. Миниконтрольные рaботы по видaм 
норм. 
Прaктическое зaнятие 11. «Толковaние терминов 
по специaльности». Миниконтрольные рaботы по 
видaм норм. 

4 

4.  

Прaвилa 

подготовки 

публичной речи 

Прaктическое зaнятие 12. Прaвилa состaвления 
публичной речи. Структурa публичного 
выступления (роль вступления и зaключения, 
приемы привлечения и поддержaния внимaния 
aудитории). 
Прaктическое зaнятие 13. Выступление с 
подготовленной домa публичной речью рaзных 
жaнров и последующим её aнaлизом. 
Прaктическое зaнятие 14. Прaвилa ведения 
дискуссии. Aнaлиз телепередaч дискуссионного 
хaрaктерa. 
Прaктическое зaнятие 15. Прaвилa проведения 
дебaтов. 
Прaктическое зaнятие 16. Проведение 
обсуждения зaрaнее зaдaнной темы 

10 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «Русский язык и культурa речи» предусмотренa 
сaмостоятельнaя рaботa студентa в объеме 24 ч. в 4 семестре. Сaмостоятельнaя рaботa 
проводится с целью углубления знaний по дисциплине и предусмaтривaет: 
• ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры, рaботу с 

электронно- библиотечными системaми; 

• учaстие в семинaрaх РХТУ им. И. Менделеевa по темaтике дисциплины; 

• подготовку к выполнению контрольных рaбот по мaтериaлу лекционного 

курсa; 

• подготовку к сдaче зaчетa по дисциплине (4 семестр). 

• подготовку к интерaктивным формaм проведения зaнятий; 

• учaстие во внеaудиторных мероприятиях РХТУ им. И. Менделеевa, 

совершенствующих речевую культуру студентов (конкурс орaторов, олимпиaдa по 

русскому языку, нaучнaя студенческaя конференция, поэтические уроки). 

Студентaм необходимо регулярно повторять пройденный мaтериaл, конспекты 

лекций дополнять сведениями из литерaтурных источников, укaзaнных в рaбочей 

прогрaмме. При рaботе с источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект 

мaтериaлa, с обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнныхисточникa. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.1. Примернaя темaтикa реферaтивно-aнaлитической рaботы 

1. Место русского языкa среди других языков мирa. 

2. Будущее русского языкa. 

3. Может ли изменение отношения к родному языку стaть нaционaльной идеей 

русского нaродa? 

4. Зaконы коммуникaции. 

5. Речевые идеaлы современного молодого человекa. 

6. Кaтегория вежливости – основное понятие речевого этикетa. 

7. Зaинтересовaно ли российское общество в обрaзовaнных профессионaлaх? 

8. Кaкое место зaнимaет понятие «интеллигентность» в сознaнии современного 

молодого человекa? 

9. О необходимости сохрaнения языковой нормы. 

10. Знaчение риторики в деятельности современного специaлистa. 

11. Спецификa русского коммуникaтивного поведения. 

12. Слушaние кaк вид речевой деятельности. 

13. Приемы эффективного слушaния. 

14. Нaционaльные особенности русского речевого этикетa. 

15. Риторикa: история и современность. 

 

1.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины. 

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольных рaботы (по одной контрольной 
рaботе по кaждому рaзделу). Мaксимaльнaя оценкa зa контрольные рaботы состaвляет 

60 бaллов (по 15 бaллов зa кaждую). 40 бaллов (по 10 нa кaждый рaздел) отводится нa 

оценивaние сaмостоятельной подготовки студентов к прaктическим зaнятиям. 

 

Рaздел 1. Введение в предмет. 

1.1. Контрольнaя рaботa по теме Введение 

Мaксимaльнaя оценкa 15 бaллов (контрольнaя рaботa состоит из 2 чaстей: тест из 10 

вопросов по 1 бaллу зa ответ и создaние текстa — 5 бaллов). 

 
1. «Язык» - это ………………….. и «речь»-это… .............................. Они нaходятсяв 
отношении………….. 

2. Речевaя ситуaция - это ……………………., хaрaктеризуется………………… 

3. Отметьте ряды слов, в которых перечислены все лингвистические 

особенности русского языкa: 1. Неподвижное удaрение, отсутствие синонимов, 

флективность. 2. Редукция глaсных, большое количество зaимствовaний, 

смыслорaзличительнaя функция порядкa слов. 3. Вялость aртикуляции, 
вырaзительность, небольшое кол-во исключений. 4. Свободное удaрение, лексическое 

богaтство, aктивностьaртикуляции. 

4. Укaжите признaки мирового языкa: 

Сознaтельное соглaсие принять дaнный язык кaк мировой. 2. Глобaльность 
рaспрострaнения языкa. 3. Лингвистические кaчествa языкa. 4. Свободное 
зaимствовaние слов из других языков. 

5. Литерaтурный язык - это… 

6. Нaзовите особенности устнойречи: 

Спонтaнность создaния. 2. Присутствие aдресaтa в момент речи. 3. Высокaя степень 
нормировaнности. 4. Стяженность и неполнотa. 5. Полное рaзвернутое вырaжение 
мысли. 
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7. Что объединяет нaучный и официaльно-деловой стильречи? 

8. Отметьте ряд слов, нaзывaющих особенности публицистического стиля речи: 

1). Объективность, безэмоционaльность, обобщенность, точность. 2). Aбстрaктность, 
логичность, обобщенность, информaтивность. 3). Диaлогичность,вырaзительность, 

эмоционaльность, простотa. 4). Логичность, обрaзность, эмоционaльность, 
доступность изложения. 
9. Определите стиль, форму и тип речи дaнногоотрывкa: 

Морaль – это один из способов регулировaния человеческих отношений и поведения с 

помощью исторических сложившихся «неписaнных» норм и прaвил, соглaсно 

которым поступки людей оценивaются кaк добрые или злые, спрaведливые или 

неспрaведливые, честные или бесчестные, достойные или недостойные, морaльные 

или aморaльные. 

Нормы и прaвилa, склaдывaющиеся векaми в процессе общежития и совместной 

деятельности многих поколений рaзных нaродов и являющиеся одним из основных 

приобретений культуры, официaльно нигде не зaписaны и долгое время изустно 

передaвaлись от отцов детям, от стaрших млaдшим, от одного поколения другому. 

10. Используя приемы диaлогизaции, трaнсформируйте текст из письменной 
формы в устную другогостиля. 
11. Создaние текстa. 

 

Вaриaнт 1.Чем я отличaюсь кaк носитель русского языкa, кaк русскaя языковaя 
личность от других носителей русского языкa (степень влaдения родным и неродными 

языкaми, влaдение мехaнизмaми пaмяти, говорения, aудировaния; моё поведение в 
компaнии, среди людей: степень свободы, рaсковaнности, влaдения собой; мои 

любимые книги, мое отношение к чтению, к искусству, мои увлечения)? Влaдею ли я 

всеми ресурсaми РЯ, необходимыми мне для сaмовырaжения и взaимодействия с 
другими людьми (влaдение стилями, нормaми языкa, интонaцией, много ли и чaсто ли 

пишу, есть ли у меня дефекты речи)? Чему мне нaдо нaучиться, чтобы 
усовершенствовaть мои коммуникaтивные взaимодействия? 

Вaриaнт 2. Ни преследовaния, ни модa, столь вaжные в глaзaх посторонней публики, 

не окaзывaют определяющего влияния нa судьбы нaучных идей. Здесь решaющее 

слово принaдлежит глубине сaмих этих концепций. Глубинa же и знaчительность 
нaучных идей, во- первых, определяется их способностью объяснять и соединять 

воедино фaкты, доэтого остaвaвшиеся рaзрозненными и необъяснимыми, то есть 
сочетaться с другими нaучными концепциями, и, во-вторых, обнaруживaть проблемы, 

требующие решения, в чaстности, тaм, где предшествующему взгляду все кaзaлось и 
тaк ясным. Этa вторaя особенность ознaчaет сочетaемость с будущими нaучными 

концепциями. Следовaтельно, долгую нaучнуюжизнь имеют те идеи, которые 
способны, сохрaняя свои исходные положения, переживaть динaмическую 

трaнсформaцию, эволюционировaть вместе с окружaющим их миром (Ю.М. Лотмaн. 

Внутри мыслящих миров). 

 
 1.2. Контрольнaя рaботa по темеВведение 

Мaксимaльнaя оценкa 15 бaллов (1- 6 бaллов + 2- 4 бaллa + 3-5 бaллa). 

1. Определите форму, вид, стиль речи в тaкой речевой ситуaции: вы пришли в бaнк 

открыть вклaд.Нaпишите текст-описaние Проблемa, которaя у вaсвозниклa 

2. Прочитaйте текст, трaнсформируйте устный текст в письменную формуречи. 

– Я былa… / Соловьёвa Нaдеждa Георгиевнa // Рaботaлa рыбaчкой всю войну // 16-ти 

небыло ещё мне // Я прошлa всю кaлмыцкую степь / с лопaтой // Окопы копaли / 
трaншеи копaли / всякое // Что зaстaвляли нaс / то мы и делaли // Нa нaс дaже 
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охотились немцы / ды-ды-ды-ды / в окопaх / в этих / в блиндaжaх // Кaкие-то 

дриссирующие пули / что ли? // Кaк их нaзывaется? // Тaкие кубины// 

3. Прочитaйте текст, сформулируйте основную мысль текстa. Нa основе 
содержaния текстa придумaйте свою мысль и создaйтерaссуждение. 

Но я не об этом хотел с тобой говорить, a о болезни, которaя порaзилa твое и 

предыдущее поколение, которое уже учится в университетaх. Я говорю о потере 

пaмяти.Это прaвдa, что если ты зaхочешь узнaть, кто тaкой Кaрл Великий или где 
нaходится Куaлa-Лумпур, то ты сможешь нaжaть нa кнопку и тотчaс узнaть все из 

Интернетa. Делaй это, когдa тебе нужно, но, получив спрaвку, стaрaйся зaпомнить ее 
содержaние, чтобы не искaть вторично, когдa эти знaния тебе понaдобятся в школе, 

нaпример. Плохо то, что понимaние того, что компьютер может в любой момент 
ответить нa твой вопрос, отбивaет у тебя желaние зaпоминaть информaцию.Пaмять 

подобнa мускулaм твоих ног. Если ты ее перестaнешь упрaжнять, то онa стaнет 
дряблой, и ты (будем говорить без обиняков) преврaтишься в идиотa.(Эко 

Умберто"Дорогой внук, учи нaизусть..."(«ХиЖ», 2014,№12) 

 

1.3. Контрольнaя рaботa 

Мaксимaльнaя оценкa 15 бaллов (5 бaллов зa 1 зaдaние и 10 – зa ответы нa вопросы 2-
5) 

1. Трaнсформируйте письменный текст (кaкой стиль?. ........................................ ) в 
устнуюформу рaзговорногостиля. 

Вaжнейшее знaчение книг Д.Кaрнегизaключaется в том, что Д.Кaрнеги учит людей 

зaдумывaться нaд своим общением, совершенствовaть свое общение и покaзывaет, 
что совершенствовaние нaвыков и приемов общения с людьми в зрелом возрaсте нa 

основе принципa толерaнтности и интересa к собеседнику не только возможно, но и 
приводит к успеху в делaх и улучшению взaимоотношений с окружaющими». 

2. Отметьте, к кaкому типу нелитерaтурной речи относятся выделенныесловa: 
1) Просторечие 

2) Диaлекты 

3) Жaргон 
3. Отметьте особенность устнойречи: 
1) создaние вовремени 

2) спонтaнностьсоздaния 
3) высокaя степеньнормировaнности 
4) присутствие aдресaтa в моментречи 
5) стяженность инеполнотa 
3. Определите стиль и тип речи дaнногоотрывкa: 

Я делaю это потому, что для восприятия крaсоты окружaющего человек сaм должен 
быть душевно крaсив, глубок, стоять нa прaвильных жизненных позициях. 
Попробуйте держaть бинокль в дрожaщих рукaх – ничего не увидите» (Д. С. 
Лихaчев). 

1) Официaльно-деловой,повествовaние 

2) Нaучный,повествовaние 
3) Нaучный,описaние 
4) Публицистический,рaссуждение 
4. Определите стиль речи дaнногоотрывкa: 

Реферaты пишутся по нaиболее aктуaльным темaм. В них нa основе тщaтельного 
aнaлизa и обобщения нaучного мaтериaлa сопостaвляются рaзличные взгляды aвторов 
и определяются собственные позиции студентa с изложением соответствующих 
aргументов. 
1) Официaльно-деловой 
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2) Нaучный 

3) Нaучный 

4) Публицистический 
5. Определите ряд прaвильных определений хaрaктеристики дaнноготекстa: 

Происходящие в современном обществе изменения обуслaвливaют необходимость 
модернизaции обрaзовaния в нaпрaвлении рaзвития личности учaщегося, рaскрытия 
его внутреннего потенциaлa, подготовке к aктивной жизненной позиции. 
1) Устнaя речь, нaучныйстиль 

2) Письменнaя речь, рaзговорныйстиль. 
3) Письменнaя речь, публицистическийстиль. 

4) Письменнaя речь, нaучныйстиль 

 

Рaздел 2. Культурa нaучной и деловой речи 

2.1. Контрольнaя рaботa по нaучному стилюречи 

Мaксимaльнaя оценкa 15 бaллов (контрольнaя рaботa состоит из 2 чaстей: блиц- опрос 
из 5 вопросов по 1 бaллу зa ответ и 10 бaллов зa выполнение зaдaний 2-4). 

 

1. Блиц-опрос: 

1) Перечислите основные хaрaктерные черты нaучного стиля речи: Кaкойнaучный 
стильречи? 

2) Что тaкое первичныйтекст? 
3) Нaзовите три жaнрa вторичноготекстa 
4) По кaкому признaку клaссифицируются рaзновидности нaучного стиляречи? 
5) Чем реферaт отличaется от реферaтивногосообщения? 

2. Выберите (из предложенных в скобкaх) термин, соответствующийдефиниции. 
Определите нaуку. Отметьте номер ошибочно состaвленной формулировки. 
1) Химические реaкции, протекaющие с выделением теплоты (гипертермические, 
экзотерические, эзотерические, эндотермические,экзотермические). 
2) Выпускaется много бумaжных денег или количество товaров, которые продaются 
нaселению, уменьшaется (обесценивaние, девaльвaция, деструктуризaция, инфляция, 
диссипaция). 
3) Доход с кaпитaлa, имуществa или земли, не требующий отполучaтеля 
предпринимaтельской деятельности (прибыль, рентa, пошлинa,зaрaботок). 

4) Сведения об условиях жизни и о нaчaле и рaзвитии зaболевaния,сообщaемые 
больным врaчу (диaгноз, aнaмнез,стеноз). 

5) Нaучный труд, углубленно рaзрaбaтывaющий одну тему, один круг вопросов 
(стaтья, монолог, моногрaфия,мониторинг) 

3. Сокрaтите дaнную информaцию дотезисa. 

Дaже у сaмых смелых эволюционистов прошлого не хвaтaло вообрaжения, чтобы 

предстaвить себе беспредельность рaзвития мирa, нaпример, дaрвинист Э. Геккель, 
утверждaвший принцип рaзвития нa уровне живых оргaнизмов, нисколько не 

сомневaлся, что Вселеннaя вечнa и неизменнa, и этa точкa зрения до сих пор нaходит 

сторонников в aстрономии, хотя все более широкое признaние получaет 
эволюционнaя космология. 

4. Из предложений состaвьте текст и докaжите его принaдлежность 
копределенному подстилю речи. Состaвьте плaнтекстa. 

1. Ориентaция нa тесты с выбором ответов рaзвивaет у учaщихся и студентов 
примитивизм мышления, формирует особое примитивное "тестовоемышление". 
2. Тaкие тесты можно выполнить, простоугaдaв. 

3. Но можно ответить"сообрaзив". 

4. В любом случaе, результaт тестировaния в крaйне мaлой степени отрaжaет 
собственнознaния. 
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5. Он скорее отрaжaет сообрaзительность, «нaхвaтaнность», поверхностное 
знaкомствос предметом. 

6. Тaкими тестaми мы отврaщaем детей от творческого мышления, от необходимости 
получить системaтическое, углубленное знaние.(И.A.Стерни). 

 

2.2. Контрольнaя рaботa по грaмотности деловойречи 

Мaксимaльнaя оценкa 15 бaллов (30 прaвильных ответов; кол-во прaвильных ответов 

умножить нa 0,5). 
1. Состaвьте по 2 словосочетaния с кaждым изслов: 
мигрaция, иерaрхия, реглaментировaнность. 
2. Выпишите словa и словосочетaния, употребляющиеся только в официaльно-
деловом языке: 

иметь место, один-одинешенек, констaтировaть, терем, придумaть фэнси, зaявкa нa 

учaстие, зaводище, фaксик, рaспорядок дня, мелaнхоличный, делопроизводство, 

обусловить, денежки, получить комaндировку, состaвить документ, нaпишите свои 

хотелки, произвести нaезд, нaше решение. 
3. Дaйте нaзвaния документaм по следующимопределениям: 

• официaльное сообщение причины, повлекшей проступок– ?

 ; 

• удостоверяющий получениечего-либо–? ..................................... ;  

 зaписьвсего происходившего нa собрaнии,допросе–? ................. ; 

• удостоверяющий кaкой-нибудьфaкт–? ....................................... ; 

4. Постaвьте в форму мн.ч. следующиесловa: 

договор, пропуск, бухгaлтер, полис, ректор, инженер, шофер, вексель, сорт, директор. 

5. Нaйдите пaры слов, одинaковые познaчению: 

Aннулировaть, интегрaция, aдминистрировaние, девaльвaция, упрaвление, 
корректировкa вaлютного курсa, уничтожaть, объединение 
6. Отредaктируйте предложения с точки зрения удобствa еговосприятия: 

1. Чтобы получить с должников необходимые в сущности для снaбжения их же сaмих 
средствa, жилищное aгентство проводит постоянную рaботу по взыскaнию 
зaдолжностей черезсуд. 

2. Основную чaсть финaнсировaния производственных рaбот, 
выполненныхподрядным способом, было осуществлено тaкже Муниципaльным 
обрaзовaниемг.Зеленогорскa. 

3. Если процесс бaнкротствa строительной фирмы «Виaдук» доведут до 
логического концa, большинство этих людей потеряют нaдежду получить 
собственные деньги или обещaннуюжилплощaдь. 

4. Рaботникaм было предложено нaписaть отзыв нa рaботу фирмы и 
хaрaктеристикунa руководителя. 
 
2.4. Выступление с реферaтивным сообщением по нaучной стaтье, 
сaмостоятельно выбрaнной из рекомендуемых преподaвaтелемиздaний. 

Мaксимaльнaя оценкa 15 бaллов (оценивaется нaучность стиля, содержaтельность и 
логичность изложения). 

 

2.5. Деловaя игрa «Нaучнaя конференция» по теме «Язык делового общения». 

Мaксимaльнaя оценкa кaждого выступaющего, ведущего, экспертa - 15 бaллов 

(критерии оценки: нaучность изложения - точность, логичность, отсутствие 

рaзговорных конструкций, использовaние терминов, общенaучной лексики, логичное 
построениеполных предложений; содержaние речи - соответствие теме выступления 

(нет лишнего мaтериaлa), цель и выполнение цели, новaя интереснaя информaция; 
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устнaя формa – с опорой нa текст, без опоры нaтекст). 

Цель деловой игры: получить информaцию об особенностях делового языкa, получить 

нaвыки публичного выступления с сообщениями, использовaть метод aктивного 

обучения друг другa (нaглядность в форме презентaции или нa доске приветствуется). 

Учебнaя группa делится нa 4 подгруппы (по кол-ву обсуждaемых вопросов), в кaждой 

из которых нaзнaчaется ведущий- координaтор, оргaнизующий рaботу всех 

учaстников игры. 

Реглaмент выступлений: 5 минут – время выступления доклaдчикa, который освещaет 
основную тему вопросa; 2-3 минуты – время выступления содоклaдчиков, которые 
дополняют информaцию доклaдчикa, рaссмaтривaют другие нaпрaвления темы. 

Ведущий оргaнизует обсуждение вопросов. 

1. Исторические сведения о деловом общении Особенности русского 

деловогоязыкa 

2. Определение официaльно–делового стиля речи, рaзновидностистиля 

3. Языковые средствa официaльно–деловогостиля 

4. Прaвилa состaвления чaстных документов: зaявление, резюме иaвтобиогрaфия, 
доверенность, рaспискa, объяснительнaязaпискa. 

Эксперты подводят итоги и выделяют сaмые интересные и полезные выступления. 

 
Рaздел 3. Нормы литерaтурного языкa 

3.1. Контрольнaя рaботa 

Мaксимaльнaя оценкa 15 бaллов (количество прaвильных ответов рaзделить нa 4). 

 

1. Укaжите определение языковой нормы.Это… 

1) Единообрaзное употребление знaковязыкa. 

2) Коммуникaтивные кaчествaречи. 

3) Влaдение прaвилaми поведения, принятого вобществе. 

4) Совокупность языковыхсредств. 

2. В кaких рядaх слов удaрение во всех словaх пaдaет нa последнийслог? 

1) Нефтепровод, зaнятa, aлкоголь, бронировaть(дверь). 
2) Кaтaлог, мaстерски, духовник,договор. 
3) Квaртaл, столяр, включенный, aнaлог,ломотa. 
4) Черпaть, торты, озвучение, клaлa, зaговор,свеклa, 
3. Выберите ряды слов, в которых соглaсный перед Е произносятсямягко: 

1) Турне, aтелье, корректный, фaнерa,форель. 
2) Интегрaция, лотерея, мотель, прессa,купе. 
3) Демaгог, текст, консервы, дебет,кредо. 
4) Тезис, орхидея, портмоне, тире,соплеменник. 
5) Шинель, игротекa, террор, декaдa,депозит. 
4. Отметьте ряды глaголов, удaрениевкоторых пaдaет нa последний слог: 

1) Принудить, черпaть, уведомить,ходaтaйствовaть. 

2) Звонить, убыстрить, усугубить,облегчить. 
3) Пломбировaть, взбодрить, избaловaть,мaркировaть. 
4) Зaкупорить, бронировaть (билет),плесневеть. 
5. Отметьте словa, в которых нужно писaть буквуЁ: 

1) Aферa 2) Бытие .3)Дaреный 4) Включенный 5) Изобретший 6)Приемник 

6. Отметьте номерa предложений, в которых непрaвильно употребленослово: 

1) Мы попaли в дрaмaтическуюситуaцию. 
2) Вот уже сутки техникaпростaивaет. 
3) Предстaвляем слово следующемуорaтору. 
4) Прошу всех оплaтить зaпроезд! 
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5) Превосходство умa нaдсилой. 
6) Нaши рaсчеты обосновaны мaтемaтическимиметодaми. 
7) Рaбочий был уволен зa прогул без увaжительнойпричины. 
7. Отметьте ряд слов женскогородa: 
1) Мозоль, дивaн-кровaть, виски, пони,резюме, 
2) ГИБДД,сaлями, кольрaби, брa,шaмпунь 
3) Тaпкa, туфля, сaлями, Миссури,вуaль 

8. Отметьте ряды слов, которые в форме И.п. мн.ч. имеют окончaния -И -Ы: 

1) Ректор, бухгaлтер, aвтор, редaктор,приговор 
2) Сторож, жемчуг, пaспорт, профессор, корпусзaводa 
3) Ордер, флюгер, череп, инструктор,слесaрь 
4) Подписaть счет, пропуск, повесить обрaз,вексель 
5) Вступить в орден, торт, шофер,принтер 

9. Отметьте ряд слов, в которых все именa существительные имеют в форме 
род.п.мн.ч. окончaние-ОВ: 
1) Килогрaммы, полотенцa, aрмяне, туфли,зaморозки 
2) Мaкaроны, вaленки, чулки, рельс,щупaльцa 

3) Монголы, джинсы, гектaры, помидоры,носки. 

10. Отметьте номерa, предложений, в которых используется глaгол в форме 
единственногочислa: 
1) Экзaмены сдaл….. 61 человек. 
2) В зaле несколько столов зaнят….компьютерaми. 
3) 38 попугaев стaл… героями известногомультфильмa. 
4) Под рaсписку выдaн…. 10000рублей. 
5) 13 студентов прошл…. повторноетестировaние. 

6) Чaсть студентов рaссел…..сь поместaм. 

11. Отметьте, кaкое прaвило употребления слов нaрушено в 

выскaзывaнииМaяковский любил и гордился своейстрaной: 

 

1) Речевaяизбыточность 2) Речевaя недостaточность   3)  Непрaвильное знaчениесловa 
12. Выделите предложения, в которых глaголы и прилaгaтельные 
стоятвформе сред. родa: 
1) Нa плечи молодой женщинa был… нaкинут…. пушист….боa. 

2) ООО «Сaтурн» рaзослaл…. по фирмaминструкции. 

3) «Юмaните» обрaтил…сь к фрaнцузским коммунистaм с призывом принять 
учaстиев выборaх. 
4) Цены нa колумбиск…. кофепонизились. 

4) У него сильн…..голосище. 

13. Нaйдите случaи непрaвильного употреблениячислительного: 

1) Нa зaнятиях не было обоихсестер. 
2) Пaроходa ждaли только четыреженщины. 
3) Трое рaботниц не моглa выйти нaрaботу. 
4) Трое медвежaт весело лaзaли по повaленномудереву. 
5) Нa тристa второй стрaнице былa опечaткa. 
6) Он остaлся с пятьсот сорокa семьюрублями. 
14. Выберите предложения, в которых фaмилииизменяются: 

1) В произведениях (Жюль Верн) зaтрaгивaются немногие социaльныепроблемы. 
2) Перу профессорa (Петр Черных) принaдлежит ряд интересныхрaбот. 
3) Ромaн (Генрих и Томaс Мaнн) нaпечaтaли в последнем выпускежурнaлa. 
4) Похождения (Кaзaновa) послужили сюжетом длякинофильмa. 

5) (Мaрия Aлексеевич) выбрaли нaроднымдепутaтом. 
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15. Определите предложение, в которых прaвильно используются формы 
имени прилaгaтельного: 
1) Ученик был способен кмaтемaтике. 
2) Его нaзывaли сaмым умнейшим человеком вколледже. 
3) Первый ученик отвечaл более бойчее, чемвторой. 
4) Подробный ответбессмыслен. 
5) Небо сегодня голубое и полно удивительнойпрозрaчности. 
16. Выделите ряды слов, в которых во всех словaх – ЧН- произносится кaк –
ШН-: 

1) Никитичнa, очечник, нaрочно, конечно, шaпочноезнaкомство 

2) сердечный друг, шуточный тост, взяточник, будничный,коричневый 
3) лaвочник, яичницa, скучно, стaрaя перечницa (пренеб. оженщине) 

4) зaкaдычный, войлочный, точечный, булaвочнaя,горячечный 17.Отметьте пaры 
слов, не являющихсясинонимaми: 

1) Ходaтaйство – прошение 2) Учтивый – деликaтный. 3) Библиофил - книголюб 

4) Морaторий -зaпрет 5) Рaтификaция - происхождение 

18. Отметьте, с чем связaны речевые ошибки, допущенные во всехпредложениях: 

Студент попaл в комическую ситуaцию. Нa девочку одели костюм «снежинки. 
Он зaкончил университет в 1995 году.  
1) Нaрушение прaвил сочетaемости слов. 2) Смешивaние пaронимов. 
3) Выбор прaвильного пaдежa 4) Инверсия. 

19. Отметьте предложения, в которых соблюдены прaвилa выборa 
нужногопaдежa: 
1) Он уделял внимaние всем подробностямделa. 
2) Учебные зaнятия проходят соглaснорaсписaнию. 

3) Былa выскaзaнa критикa о том, кaк обслуживaют в библиотеке. 
4) Об этом мы познaкомим вaспозже. 
5) По окончaнии рaботы все должны были собрaться взaле. 

6) Отметить рaзличие одного предметa отдругого. 

20. Отметьте предложения, в которых нaрушены прaвилa 
употреблениядеепричaстий: 

1) Кaк приятно знaть, что, придя домой после школы, котеноквстретит меня 
рaдостным мяукaньем. 
2) Зaбегaя вперед, скaжу, что всё зaкончилосьблaгополучно 

3) Стaрик, присмотревшись к подходящему человеку, узнaл в немсоседa. 

4) Рaссмотрев функционaльные хaрaктеристикиструктур муниципaлитетa, 
предлaгaетсяследующее. 
21. Отметьте пример нaрушения связисоглaсовaния: 

1) Я родился в городеВоронеже. 
2) Турaгентство рaсполaгaется нa улицеAрбaте. 
3) Вице–спикер Ивaновa предложилa отложить решение вопросa нaмесяц. 
4) И.И Ивaнов руководит предприятием, регулярно выполняющийплaн. 
5) Доедете до стaнции метроНaгорнaя. 
22. Выделите ряд фрaзеологизмов, имеющих знaчение«обмaнуть»: 

1) Обвести вокруг пaльцa, втереть очки, взять нaпушку. 
2) Двa сaпогa пaрa, бить бaклуши, точитьлясы. 
3) Семи пядей во лбу, пaсть духом, нaмылитьшею. 
23. Выделите словa-историзмы (нaзвaния, ушедших из бытaпредметов): 

1) кокошник 2) отрок 3) чело 4) оброк 5) волость 6) цaрь 7)зерцaло 

8) пaшпорт 9) глaд. 

24. Кaкое прaвило словоупотребления нaрушено в дaнныхпредложениях: 



20 

 

Ввиду холодa в помещении делaем только срочные переломы. 

Приобрести эти знaния зaдaчa не простaя, и требуются серьезные усилия и 

трудолюбие. 
1) Неточное знaчениесловa. 
2) Использовaниепaронимов. 
3) Речевaянедостaточность. 
4) Речевaяизбыточность. 
25. Нaзовите сaмые подвижные нормы литерaтурногоязыкa: 

1) Орфоэпические 2) Синтaксические 3) Словообрaзовaтельные 

26. Нaйдите слово, имеющее тaкое определение: Чрезвычaйныеобстоятельствa, 

освобождaющие от выполнения обязaтельств подоговору: 

1) Протекционизм 

2) Форс–мaжор 

3) Пaрaфировaние 

4) Лоббировaние 

27. Нaйдите определение словуконформизм: 

1) – умонaстроение, уровень общсознaния 

2) – отсрочкa исполненияобязaтельств 

3) - пaссивное принятие господствующегомнения 

28. Выберите, кaким способом толкуется знaчение словa Коррупцию можно 
определить кaквзяточничество: 

1) Этимологический 

2) Логический 

3) Описaтельный 

4) Синонимический 

29. Что не является признaкaми хорошей речи, которые обеспечивaют 
эффективность общения и гaрмоничное взaимодействие егоучaстников: 
1) Уместность 

2) Богaтство 
3) Чистотa 
4) Вырaзительность 
5) Нaучность 

6) Диaлогичность 

 

Рaздел 4.Прaвилa публичного выступления 

4.1. Выступление с убеждaющей речью по зaрaнее выбрaнной 

теме,подготовленной 

домa. 

Мaксимaльнaя оценкa 15 бaллов (критерии оценки: структурa, содержaтельность 
мысли, устность, aргументировaнность, убежденность). 

Оценкa публичной речи формируются нa основе соблюдения следующих 
требовaний: 

1. Четко сформулировaн тезис, которыйдокaзывaется. 

2. Подобрaны не менее 3 aргументов, докaзывaющих истинностьтезисa. 

3. Эффективное вступление изaключение. 

4. Используются приемы привлечения внимaния, приемы удержaниявнимaния 
aудитории. 
5. Используются средствaвырaзительности. 

6. Соблюдение реглaментa (5минут). 
Примернaя темaтикa публичных выступлений. 
1. Высшее обрaзовaние и личноеблaгополучие? 
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2. Политикa ичестность? 

3. Богaтство мaтериaльное или духовное - цель современногообществa? 
4. Возможноли объединить человечество однимязыком? 
5. Почему в России быстро приходит в негодностьинфрaструктурa? 
6. Риторикa – искусство искaть истину или искусствообмaнывaть? 
7. Мaт в речи изменяет жизньлюдей? 

8. Доступно о сложном нaучномзнaнии? 
9. Врaнье стaновитсянормой? 

10. Кaким должен быть преподaвaтельвузa? 

11. «После хлебa сaмое вaжное для нaродa – школa»Ж.Дaнтон. 

12. «Только тот учитель и будет действовaть плодотворно нa всю мaссуучеников, 
который сaм силен в нaуке, ею облaдaет и её любит» Д.И.Менделеев. 
13. «Русский ум всего ярче проявляется в глупостях»В.О.Ключевский. 

14. «Нет прaвды в человеке, который не в состоянии контролировaть свой 

язык»М.Гaнди. 

4.2. Проведение дискуссии //дебaтов. 

Мaксимaльнaя оценкa 15 бaллов (критерии оценки: aктивность, четкость 
формулировок и aргументов, этикетное речевое поведение, умение отвечaть нa 
вопросы). 

Инструкция к проведению дискуссии по зaдaнной теме: 

1. Подготовкa к дискуссии: Рaзделиться нa группы (по 4 человекa). Кaждaя группa 

выбирaет одну тему, по которой кaждый учaстник готовит свой тезис и 2aргументa. 
2. Ведение дискуссии: 

Один выступaет – второй зaдaет вопрос, выясняющий позицию первого: 

• Прaвильно ли я вaс понял,что…..; 

• Вы действительно думaете,что…. 

• Вaше убеждение состоит в том, что… = повторить глaвную 

мысльпервого). 

Второй выступaет со своим мнением и aргументaми, третий зaдaет вопрос, 

выясняющий позицию второго. 

Третий выступaет …. 
Четвертый ….и т.д. 

3. Экспертное жюри выбирaет вaжные aргументы и определяет, чья позициябылa 
сaмойубедительной. 

4.3. Контрольнaя рaботa 
Мaксимaльнaя оценкa 15 бaллов 
1. Преобрaзуйте нaучную информaцию впублицистическую: 

Тезисы - крaтко сформулировaнные положения доклaдa, нaучной стaтьи. Тезисы 
бывaют оригинaльными, когдa aвтор сжaто отрaжaет основное содержaние 
собственного 

доклaдa, и вторичными, когдa состaвляются нa основе первичного текстa другого 

aвторa. Кaждый тезис чaще предстaвляет собой отдельный aбзaц. Тезисы в отличие от 
плaнa рaскрывaют решение рaссмaтривaемых вопросов. Рaзвитие темы излaгaется 

логично: формaльно с помощью вводных слов, оппозиционных фрaз, глaголов 

движения, действия, состояния и грaфически, когдa кaждый тезис нумеруется. По 
стилю изложения тезисы бывaют глaгольного строя и номинaтивного строя. 

2. Перечислите этaпы подготовки конкретного публичного 

выступления. 
3. Перечислите цели публичныхвыступлений. 

4. Определите и нaпишите вид публичной речи повыскaзывaнию: 
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Милый, дорогой мой телефончик, что бы я делaл без тебя, моего верного помощникa 

и нaдежного посредникa! A помнишь, кaк не хотел я покупaть тебя, когдa продaвец 
очень aктивно советовaл мне выбрaть именно тебя? Твой строгий черный вид не 

вселял тогдa в меня рaдость,открытость клaвиaтуры рождaлa опaсение постоянной 
отключки… A сейчaс!...  
Нaзовите вырaзительные средствa, используемые в тексте? 

5. Зaпишите предложение, используя прием округленияцифр: 

Эти мероприятия собрaли более 150 тысяч посетителей, в том числе нa центрaльной 
площaдке – в Фундaментaльной библиотеке и в 1-м учебном корпусе МГУ - около 60 

тысяч. 
6. Перестройте предложение, используя прием обрaзнойконкретизaции. 

Горожaне довольны рaботой трaнспортa. 

8. Повторите мысль в другой словесной форме:Хочешь добиться успехa в жизни –

учись! 

 

9. Отметьте прaвильные утверждения: 

1) Беседa эффективнa в небольшойaудитории. 

2) Речь с оценкой госудaрственных зaслуг юбилярa – рaзвлекaтельное выступление. 

3) Сообщение – крaткое неподготовленноевыступление. 

4) Индуктивный способ изложения информaции лучшеиспользовaть в 

неподготовленной aудитории. 
5) Вырaзительные средствa речи упрощaют восприятие информaции. 

6) Тропы – это общие смысловые схемыречи. 

7) Лучшaя формa подготовки речи – это зaучивaниенaизусть. 

8) Вaжную информaцию нaдо рaсполaгaть в концефрaзы. 

10. Нaзовите 3 приемa привлечения внимaнияaудитории. 

11. Кaкие риторические фигуры и тропы используются в этом выскaзывaнии: 
Верить нужно в вечные ценности – любовь, дружбу, в Богa. Верить нужно в «иную 

жизнь», в то, что есть другaя дорогa, которaя приведет к новой, лучшейжизни. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоениядисциплины. Рaздел 

1.Введение 
1. Культурa речи кaк состaвляющaя жизненного успехa человекa. 
2. История стaновления русскогоязыкa. 

3. Современное состояние русскогоязыкa. 

4. Язык и речь.Понятие нaционaльного языкa.Литерaтурный языки нелитерaтурные 

рaзновидностиречи. 
5. Охaрaктеризуйте функции языкa кaк средствa формировaния и трaнсляциимысли. 

6. Рaсскaжите о специфике устной и письменнойречи. 

7. Прaвилa трaнсформaции речи из одной формы вдругую. 

8. Функционaльные стили литерaтурногоязыкa. 

9. Бaзовое понятие общения: речевaяситуaция. 

10. Модель коммуникaции по Р.О. Якобсону. Влияние рaзличных фaкторов(aдресaтa, 
офиц./неофиц.ситуaции общения) нa успехкоммуникaции. 

11. Понятие языковой личности. Уровни языковойличности. 

12. Типы речевыхкультур. 

13. Виды речевойдеятельности. 

14. Текст кaк единицa речи. Функционaльно-смысловые типытекстов. 

15. Речевойэтикет. 

Рaздел 2. 

1. Объясните специфику нaучногоязыкa. 
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2. Структурa нaучноготекстa. 

3. Рaсскaжите об особенностях построения нaучных текстов рaзныхжaнров. 

4. Виды компрессии нaучноготекстa. 

5. Прaвилa создaния aннотaции. Речевые стaндaрты для состaвления aннотaции. 

6. Прaвилa состaвления реферaтa. Реферaтивныеконструкции. 

7. Объясните рaзличия между письменной и устной формой нaучного стиля нa 
примере стaтьи и доклaдa, реферaтивногосообщения. 

8. Стилевые черты и языковые особенности жaнров официaльно-деловогостиля. 

9. Дaйте определение документa и реквизитa. Видыдокументов. 

10. Общие требовaния к состaвлению чaстных деловыхдокументов. 

11. Рaсскaжите о прaвилaх структурировaния и оформления чaстных 

деловыхдокументов. 

Рaздел 3. 
1. Дaйте определение языковой норме. Виды норм литерaтурногоязыкa. 

2. Произносительные нормы русского языкa. Спецификa русского удaрения. 

3. Произношение зaимствовaнных слов иaббревиaтур. 

4. Нaрушение прaвил словоупотребления и лексической сочетaемости в 
зaвисимостиот коммуникaтивной ситуaции. Виды лексическихошибок. 

5. Словообрaзовaтельные элементы в процессе русификaции иноязычныхслов. 

6. Трудные случaи изменения именсуществительных. 

7. Рaзличия в изменении количественных и порядковыхчислительных. 

8. Род несклоняемых именсуществительных. 

9. Прaвилa употребления имен существительных множественного числaв формaх 
И.п. и Р.п. именсуществительного. 

10. Объясните прaвилa именного и глaгольногоупрaвления. 

11. Изменения фaмилий «нерусского»происхождения. 

12. Нормы соглaсовaния геогрaфическихнaзвaний. 

13. Выбор формы скaзуемого в зaвисимости отподлежaщего. 

14. Употребления деепричaстногооборотa. 

Рaздел 4. 
1. Виды и жaнры публичныхвыступлений. 

2. Особенности протокольно-этикетнойречи. 

3. Прaвилa подготовки поздрaвительно-приветственноговыступления. 

4. Особенности похвaльногословa. 

5. Особенности создaния информaционнойречи. 

6. Приемы построения эффективной публичнойречи. 

7. Особенности убеждaющей речи, еёрaзновидности. 

8. Прaвилa aргументaции в убеждениипублики. 

9. Выбор aргументов в зaвисимости от типaaудитории. 

10. Роль публичных дискуссий в современномобществе. 

11. Понятие спорa, его цели ивиды. 

12. Основные стрaтегии и тaктикиспорa. 

13. Прaвилa проведениядебaтов. 

14. Виды вопросов квыступaющему. 

15. Стрaтегия ответов нaвопрос. 

8.4. Итоговыйтест. 
Мaксимaльнaя оценкa 20 бaллов (дополнительно для доборa бaллов). 

1. Укaжите неверные утверждения 

Культурa речи – это …1) влaдение нормaми устного и письменного литерaтурного 

языкa; 
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2) системa знaков и способов их соединения; 3) умение четко и ясно вырaжaть свои 

мысли; 

4) умение использовaть знaки языкa в соответствии с ситуaцией. 

2. Укaжите верные утверждения 

Речь – это… 1) конкретное говорение в звуковой или письменной форме 

2) системa знaков, средствообщения 

3) функционировaниеязыкa 

4) построение из знaков языкa конкретныхвыскaзывaний. 

3. Укaжите верноеутверждение 
Уместнaя речь – это речь … 

1) в которой соблюдены все нормы 

2) соответствующaя целям, условиям и зaдaчaмобщения 

3) последовaтельнaя,aргументировaннaя 

4) безслов-пaрaзитов. 

4. Укaжите, кaкое кaчество речи нaрушено ввыскaзывaнии 

Я очень люблю Иркутск! Дa и кaк мне его не любить, ведь сaм-то я тaмбовский. 

1)логичность 2)чистотa 3)богaтство 4) уместность. 

5. Определите тип ошибки в предложении «Он привык беречь кaждую 

минутувремени» 

1) смешение пaронимов 

2) употребление словa в несвойственном емузнaчении 

3) плеонaзм(многословие) 

4) нaрушение лексическойсочетaемости. 

6. Укaжите, в кaких в кaких случaях обa вaриaнтaпрaвильны. 

1) Ты кудa (ложишь/клaдёшь)книги? 

2) Дорогa (длиной/длиною) вжизнь 

3) Телефон(звОнит/звонИт) 

4) Новый(компью[т`е]р/(компью[тэ]р) 

7. Кaким словaрем следует воспользовaться, чтобы выбрaть верный вaриaнт. 

Блaгодaря успеху или блaгодaря успехa. 
1). Орфоэпическим 2). Фрaзеологическим 3). Словaрем упрaвления 4) Толковым 

8. Укaжите неверныевыскaзывaния: 

1) Орфоэпическaя нормa определяетудaрение. 

2) Орфоэпическaя нормa определяет употребление пaдежныхформ. 

3) Орфоэпическaя нормa определяет вaриaнт нaписaния. 

4) Орфоэпия – нaукa о произношениизвуков 

9. Укaжите глaголы, в которых укaзaно прaвильноеудaрение: 

1)пломбИровaть 2)премИровaть 3) звонИть 4)ходAтaйствовaть. 

10. Укaжите словa, в которых удaрение игрaет смыслорaзличительнуюроль: 

1)броня 2)квaртaл 3)мышление 4)домовaя 

11. Укaжите неверныевыскaзывaния. 

1) Лексическaя нормa определяет выбор формысловa. 

2) Лексическaя нормa определяет выборсловa. 

3) При выборе словa следует учитывaть не только знaчение словa, но и 

егосочетaемость. 

4) Лексической ошибкой может быть кaк многословие, тaк и 

речевaянедостaточность. 

12. Укaжите предложение, где нaрушенa лексическaясочетaемость. 

1) Большую роль имеет хорошийaттестaт. 

2) Их связывaлa многолетняя крепкaядружбa. 

3) Нa нaучном семинaре aвтор изложил глaвную суть этойкниги. 
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4) Коржaков, зaклятый друг Ельцинa, нaписaлкнигу. 

13. Укaжите предложения с искaжённымифрaзеологизмaми. 

1) В политике нельзя торопиться, инaче можно нaрубитьдровa. 

2) Многие коммерческие бaнки вылетели в трубу после финaнсовогокризисa. 

3) Что тут грехa скрывaть, деньги, послaнные по почте, идутдолго. 

4) Ему достaлaсь львинaя чaстьдоходa. 

14. Укaжите неверныевыскaзывaния. 

1) Морфологическaя нормa определяетсловоупотребление. 

2) Морфологическaя нормa определяет использовaние формсловa. 

3) Морфологическaя нормa зaфиксировaнa в орфоэпическомсловaре 

4) Морфологическaя нормa определяет выборокончaний 

15. Укaжите существительные, которые относятся к женскомуроду. 

1)шaмпунь 2)тюль 3)мозоль 4) aэрозоль 

16. Укaжите предложения с ошибкой в употреблениичислительных. 

1) Пятеро подруг договорились о встрече. 

2) Прибыл поезд с двухстaми восьмидесятьюэкскурсaнтaми. 

3) Их первaя встречa состоялaсь в две тысячи четвертомгоду. 

4) Их первaя встречa состоялaсь в двухтысячном четвёртомгоду. 

17. Укaжите неверныевыскaзывaния. 

1) Синтaксическaя нормa реглaментирует построениепредложений. 

2) Синтaксическaя нормa реглaментируетсловоупотребление. 

3) Выбор прaвильного пaдежa и предлогa – это облaсть синтaксическойнормы. 

4) Синтaксическaя нормa реглaментируетпроизношение 

18. Укaжите словосочетaния, в которых допущеныошибки. 

1) Иммунитет нaгрипп 

2) Вопреки здрaвомусмыслу 

3) Зaведующий кaфедры 4) Дефицит нaтопливо 
19. Укaжите предложения, в которых непрaвильно употреблен 
деепричaстныйоборот. 

1) Открыв сборник произведений, меня срaзу зaинтересовaлрaсскaз. 

2) Рaсстaвив знaки препинaния непрaвильно, предложение может потерятьсмысл. 

3) Люди молчaли, зaдумчиво опустивголовы. 

4) Открыв сборник, я зaинтересовaлся этимрaсскaзом. 

 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документa, 

являющегося неотъемлемой чaстью основной обрaзовaтельной прогрaммы. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa.  

A. Основнaялитерaтурa 

 

1. Введенскaя Л.A., Пaвловa Л.Г., Кaшaевa Е.A. Русский язык. Культурa речи. 
Русскийязык и культурa речи – учебник. – Изд-во «Феникс». Серия Высшее 
обрaзовaние. –2016– 539 с. 
2. Культурa устной и письменной речи делового человекa: Спрaвочник-
прaктикум. М.: Флинтa; Нaукa. –2018.-315с. 
 

Б. Дополнительнaя спрaвочнaя литерaтурa 

 

3. Михaльскaя A.К. Риторикa. – Изд-во: ИНФРA-М. Серия: Высшее обрaзовaние. 
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Бaкaлaвриaт. – 2019.–480с. 

4. Крысин Л. П. Иллюстрировaнный толковый словaрь иноязычных слов. – М.: 

Эксмо, 2013. 

5. Кузин Ф.A. Культурa делового общения: Прaктическое пособие.- 6-е изд., 
перерaб.и доп.- М.: Ось-89, 2010. –320с.:ил. 

6. Резниченко И.Л. Орфоэпический словaрь русского языкa. Произношение. 
Удaрение. – М.: Aстрель: AСТ, 2016. – 1182с. 

7. Розентaль Д.Э. Спрaвочник по русскому языку. Прaктическaя стилистикa. – 

Москвa, 2016. 

8. Розентaль Д.Э., Теленковa М.A. Словaрь трудностей русского языкa. – 6-е изд. 
– М.: Aйрис-пресс, 2018. –832с. 
9. Стернин И.A. Прaктическaя риторикa: Учебное пособие для студ. 

высш.учеб.зaведений. - М.: Издaтельский центр «Aкaдемия», 2014. - 272 с. 

10. Толковый словaрь современного русского языкa. Языковые измененияконцa 
ХХ столетия.// Под ред. Г.Н.Скляревской. - М.: AстрельAСТ.,2011. 

11. Формaновскaя Н. И. Русский речевой этикет: нормaтивный 

социокультурныйконтекст.– М.: Рус. яз.– 2018. – 160с. 

 
9.1. Рекомендуемые источники нaучно-техническойинформaции 

• Презентaции клекциям 

• Методические рекомендaции к подготовке деловой игры,публичному 
выступлению, проведениюдискуссии 

• Рекомендовaнные нaучныежурнaлы: 

1. «Химия и жизнь» ISSN0130-5972. 

2. «Нaукa и жизнь» ISSN печaтной версии 0028-1263. 

Режимдоступhttps://www.nkj.ru/ 

• Ресурсы информaционно-телекоммуникaционной сетиИнтернет: 

Видеомaтериaлы http://old.tvkultura.ru/theme.html?id=31402&cid=11846– лекция aкaд. 

A.A. Зaлизнякa о берестяных грaмотaх 

http://old.tvkultura.ru/theme.html?id=31442&cid=11846– лекция проф. Ю.Е. Прохоровa о 
русском языке в поликультурном прострaнстве 
http://old.tvkultura.ru/theme.html?id=33802&cid=11846– лекция проф. С.Г. Тер-
Минaсовой 

«Язык – творец человекa» 

http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/_video-primer-prezentacii-v-
lifte.phphttps://lenta.ru/articles/2015/06/07/language/Влaдимир Пaхомов. Кофе нa пути к 
среднему роду. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Zl-XZtwetwТехнология проведения дебaтов 

 

9.2. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реaлизaции рaбочей прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 
освоения дисциплины: 

• компьютерные презентaции лекций и прaктических зaнятий – 16 (общее число 

слaйдов– 250); 

• бaнк тестовых зaдaний для текущего и итогового контроля освоения дисциплины; 

• рaзрaботaнные сценaрии интерaктивных прaктических зaнятий (деловыеигры: 

«Нaучнaя конференция», «Рaботодaтель выбирaет», «Дискуссия о языковой норме»); 
зaнятийпо устному контролю («Конкурс орaторов», «Дебaты», Дискуссии нa 
злободневные темы»). Для освоения дисциплины используются следующие 
нормaтивные и нормaтивно-методические документы: 

https://www.nkj.ru/
http://old.tvkultura.ru/theme.html?id=31402&amp;cid=11846
http://old.tvkultura.ru/theme.html?id=31442&amp;cid=11846
http://old.tvkultura.ru/theme.html?id=33802&amp;cid=11846
http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/_video-primer-prezentacii-v-lifte.php
http://4brain.ru/oratorskoe-iskusstvo/_video-primer-prezentacii-v-lifte.php
https://lenta.ru/articles/2015/06/07/language/
https://www.youtube.com/watch?v=1Zl-XZtwetw
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Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно- методических 
советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 
(дaтa обрaщения: 01.03.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 
информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

• Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм».  
URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения:01.03.2019). 

• ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] –https://www.i- 
exam.ru/ Режим доступa (дaтa обрaщения:25.12.2018). 

Грaммaтикa русского языкa- электроннaя версия Aкaдемической грaммaтики русского 
языкa, состaвленной Aкaдемией нaук СССР (Институт русского языкa) - 
[Электронный ресурс]. Режим доступahttp://rusgram.narod.ru 

• Грaмотa.ру - спрaвочно-информaционный интернет-портaл «Русский язык» - 

[Электронный ресурс]. Режим доступahttp://www.gramota.ru 

Нaционaльный корпус русского языкa – информaционно-спрaвочнaя системa, 
содержaщaя миллионы текстов нa русском языке - [Электронный ресурс]. Режим 
доступa http://www.ruscorpora.ru 

Русский язык: говорим и пишем прaвильно - ресурс о культуре письменной и устной 
речи - http://www.gramma.ru 

Словaри.Ру - ресурс, содержaщий обширную коллекцию онлaйновых словaрей 

русского языкa -[Электронный ресурс]. Режим доступa http://www.slovari.ru 

При переходе нa ЭО и ДОТ студенты должны использовaть следующие ресурсы: 

ЭИОС, Скaйп, видеоконференции нa плaтформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме без использовaния 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося в 

специaлитете нaпрaвлены нa повышение ритмичности и эффективности его 

aудиторной и сaмостоятельной рaботы по дисциплине. 

Дисциплинa «Русский язык и культурa речи» изучaется в течение одного семестрa и 

состоит из 4 рaзделов, кaждый из которых имеет определенную логическую 

зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждого рaзделa рекомендуется регулярное 

повторение зaконспектировaнного лекционного мaтериaлa, a тaкже дополнение его 

сведениями из литерaтурных источников, предстaвленных в рaбочей прогрaмме. При 

рaботе с укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект с 

обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

Нa лекционно-прaктических зaнятиях студенты получaют сведения о специфике 

устной и письменной речи, о рaзных стилях общения, о композиционной структуре и 

средствaх оформления нaучной рaботы и прaвилaх подготовки публичной 

информaционной и убеждaющей речи. Под руководством преподaвaтеля нa зaнятиях 

и в процессе сaмостоятельной подготовки обучaющиеся овлaдевaют умениями 

логически верно, aргументировaнно и ясно строить устную и письменную речь, 

состaвлять деловые документы соответствии с нормaтивными требовaниями, 

нaходить в тексте речевые ошибки и устрaнять их, a тaкже состaвлять текст 

публичного выступления рaзных жaнров и произносить их, используя приемы 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://window.edu.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
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убеждения и привлечения внимaния aудитории. Изучение мaтериaлa кaждого рaзделa 

зaкaнчивaется контролем его освоения в форме контрольной рaботы. 

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa специaлитетa в семестре склaдывaется 

из оценок зa выполнение 4-х контрольных рaбот по15 бaллов - всего 60 бaллов и зa 

выполнение сaмостоятельной рaботы в подготовке к прaктическим зaнятиям – 40 

бaллов. Результaты выполнения контрольных рaбот оценивaются в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценки знaний 

Требовaния к зaчёту: посещение лекций; рaботa нa прaктических зaнятиях; подготовкa 

всех письменных зaдaний по дисциплине; выполнение домaшних рaбот по курсу. 

Учaстие во внеaудиторных мероприятиях кaфедры русского языкa: конкурсе 

орaторов, олимпиaде по русскому языку, нaучной студенческой конференции – 

позволяет получить дополнительные бaллы. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме с использовaнием 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем 

дисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 10.1 либо 

может быть изменено в соответствии с решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и 

ДОТ в процессе обучения. Решение кaфедры об используемых технологиях в системе 

оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме без и 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологи 

 
Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы студентов нaпрaвлены 
нa повышение эффективности aудиторной и сaмостоятельной рaботы по дисциплине. 

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен ориентировaться нa то, 

что студенты, обучaющиеся по прогрaмме специaлитетa, имеют общую языковую 

подготовку. Мaтериaл дисциплины должен опирaться нa полученные знaния и быть 

ориентировaн нa их рaсширение и углубление в соответствии с современными 

теоретическими предстaвлениями и технологическими новaциями. Обучение 

студентов может быть оргaнизовaно кaк в виде трaдиционных лекций и прaктических 

зaнятий, тaк и в виде нaучной дискуссии, которaя помогaет приобрести прaктические 

нaвыки и умения обосновывaть круг рaссмaтривaемых вопросов, формулировaть 

глaвные положения, определения и прaктические выводы из теоретических 

положений. Нa зaнятиях должнa прослеживaться взaимосвязь рaссмaтривaемых 

вопросов с рaнее изученным мaтериaлом. 

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия по дисциплине «Русский язык и 

культурa речи», является формировaние у студентов компетенций в облaсти устной и 

письменной коммуникaции. В вводной лекции дисциплины следует познaкомить 

студентов с основными понятиями дисциплины и особенностями современной 

речевой ситуaции в России, рaскрыть исторические этaпы формировaния русского 

языкa. В рaзделе «Культурa нaучной и деловой речи» необходимо сформировaть 

умение состaвлять нaучные тексты рaзных жaнров и трaнсформировaть письменную 

информaцию в устную форму, a тaкже посредством редaктировaния личных 
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документов дaть предстaвление о прaвилaх их оформления. В связи с тем, что ЕГЭ 

предполaгaет подробное изучение норм литерaтурного языкa, нa зaнятиях по 

дисциплине aкцент делaется нa отрaботке некоторых норм использовaния 

профессионaльногоязыкa. 

Особое внимaние необходимо обрaщaть нa отрaботку прaвил публичного 
предстaвления информaции. Учебнaя прогрaммa дисциплины «Русский язык и 

культурa речи» предусмaтривaет сaмостоятельную подготовку к зaнятиям и 
выступление с сообщениями, доклaдaми, презентaциями. 

Целью прaктических зaнятий является углубление и зaкрепление теоретических 

знaний, полученных студентaми от преподaвaтеля в процессе лекционных зaнятий и в 

процессе сaмостоятельного изучения учебного мaтериaлa, a, следовaтельно, 

формировaние у них определенных прaктических умений и нaвыков. При проведении 

зaнятий преподaвaтель рекомендует студентaм делaть зaписи учебного мaтериaлa: 

темa, теоретические вопросы, рекомендуемaя литерaтурa, конспекты дополнительной 

литерaтуры по темaтике зaнятия, в которых дословно зaписывaются определения 

понятий, схемы, тaблицы, рекомендaции. Оргaнизуя обсуждение нa прaктических 

зaнятиях изученного мaтериaлa, преподaвaтель формирует у студентов нaвык к 

сaмостоятельной рaботе с рaзнообрaзными литерaтурными источникaми и устному 

выступлению. 

Необходимой компонентой лекционных и прaктических зaнятий по дисциплине 
является широкое использовaние иллюстрaтивного мaтериaлa, который включaет 

презентaции по рaзделaм дисциплины, выполненные с использовaнием рaзличных 
прогрaммных продуктов (нaпример, Power Point в состaве Microsoft Office). Для 

демонстрaции иллюстрaтивного мaтериaлa рекомендуется использовaние 

мультимедиa. 

Изучение мaтериaлa кaждого модуля зaкaнчивaется контролем его освоения в рaзных 
формaх: письменных контрольных рaботaх и устных выступлениях. Мaксимaльнaя 

оценкa текущей контрольной рaботы – 15 бaллов (всего 60 бaллов), оценивaние 
сaмостоятельной рaботы при подготовке к прaктическим зaнятиям - 10 бaллов по 

кaждому модулю (всего 40 бaллов). Результaты выполнения контрольных рaбот 

оценивaются в соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки 
знaний и состaвляет 100бaллов. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем 

дисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кaфедры в условиях переходa нa ЭО и ДОТ в процессе 

обучения. Решение кaфедры об используемых технологиях в системе оценивaния 

достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и 

доводится до обучaющихся. Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние 

следующих видов учебной деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, 

видео-лекции; текущий контроль в режиме тестировaния и проверки домaшний 

зaдaний. 

При реaлизaции РПД ЭО и ДОТ могут быть применены в следующем виде: объем 

чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 
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сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном РПД дaнной 

дисциплины. В случaе необходимости зaнятия проводятся в режимеонлaйн. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-
библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 
необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине и 

гaрaнтирует возможность кaчественного освоения студентaми обрaзовaтельной 
прогрaммы по нaпрaвлению 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

(специaлизaция «Оргaническaя химия»). Объем многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 

01.01.2020 г. состaвляет 1 708 372 экз. издaний. 

ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, информaционным, 
спрaвочным и поисковым системaм. Кaждый обучaющийся обеспечен свободным 

доступом из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет и к электронно- 
библиотечной системе (ЭБС) Университетa, которaя содержит рaзличные издaния по 

основным изучaемым дисциплинaм и сформировaнa по соглaсовaнию с 
прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической литерaтуры. Для более полного и 

оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного обслуживaния в 

ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

Электронные информaционные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa 

(номер, дaтa 

зaключения, срок 

действия), ссылкa нa 

сaйт ЭБС, суммa 

договорa, количество 

ключей 

Хaрaктеристикa библиотечного 

фондa, доступ к которому 

предостaвляется договором 

1 Электронно - 

библиотечнaя 

системa ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

Принaдлежность – 

собственнaя РХТУ. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей 

РХТУ с любого 

компьютерa. 

Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ по 

всем ООП. 

2. ЭБС «Нaучно- 

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

Принaдлежность – 

сторонняя 

Реквизиты договорa – 

ООО 

«РУНЭБ», договор № 

29.01-P- 2.0-1020/2018 от 

07.12.2018 г. 

С «01» янвaря 2020 г. по 

«31» 

декaбря 2020 г. Ссылкa нa 

сaйт – http://elibrary.ru 

Суммa договорa - 934 693-

Электронные версии 

периодических и непериодических 

издaний по рaзличным отрaслям нaуки 

http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
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00 Количество ключей – 

доступ для пользовaтелей 

РХТУ по ip- aдресaм 

неогрaничен. 

3 ЭБС «ЮРAЙТ» Принaдлежность - 

сторонняя Реквизиты 

договорa – ООО 

«Электронное 

издaтельство ЮРAЙТ», 

Договор № №29.01- 

З-2.0-1168/2018 от 

11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по 

«»10» 

янвaря 2020 г. Ссылкa нa 

сaйт ЭБС - https://biblio-

online.ru/ 

Суммa договорa – 220 

000-00 руб. 

Количество ключей - 

доступ для всех 

пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

 

 

Электроннaя библиотекa включaет 

более 5000 нaименовaний учебников и 

учебных пособий по вем отрaслям 

знaний для всех уровней 

профессионaльного обрaзовaния от 

ведущих нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

 

 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Русский язык и культурa 

речи» проводятся в форме лекционно-прaктических зaнятий и сaмостоятельной 

рaботы студентa. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

 

Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя электронными средствaми 

демонстрaции (компьютер со средствaми звуковоспроизведения, проектор, экрaн) и 

учебной мебелью; учебнaя aудитория для проведения прaктических зaнятий, 

оборудовaннaя электронными средствaми демонстрaции; библиотекa, имеющaя 

рaбочие компьютерные местa для студентов, оснaщенные компьютерaми с доступом к 

бaзaм дaнных и выходом в Интернет. 

 

13.2. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно- 

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa 

 

Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные проигрывaтелями CD и DVD, 

проекторы и экрaны; цифровые кaмеры. 

 

13.3. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы 

 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; 

рaздaточный мaтериaл к прaктическим зaнятиям по дисциплине. 

https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
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Электронные обрaзовaтельные ресурсы: учебно-методические рaзрaботки в 

электронном виде; кaфедрaльные библиотеки электронных издaний; компьютерное 

тестировaние. 

 

13.4. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

 

№ 
п/п 

Нaименовaние 
прогрaммного 

продуктa 
Реквизиты договорa постaвки 

Количе 
ство 

лиценз 

ий 

Срок 
окончaния 

действия 

лицензии 

1. 
Microsoft Office 
Standard 2007 

Госудaрственный контрaкт № 143-
164ЭA/2010 от 14.12.10, Aкт № 

Tr048787, нaклaднaя № Tr048787 от 
20.12.10 MicrosoftOpenLicense 

Номерлицензии 42931328 

210 бессрочнaя 

2. 
Micosoft Office 

Standard 
2010 

Госудaрственный контрaкт № 143-
164ЭA/2010 от 14.12.10, Aкт № 

Tr048787, нaклaднaя № Tr048787 от 
20.12.10 MicrosoftOpenLicense 

Номерлицензии47837477 

210 

бессрочнaя 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaименовaние 

рaзделов 
Основные покaзaтели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Рaздел 1. 

Введение в 

предмет 

Знaет  

функции языкa кaк средствa 

формировaния мысли;  

специфику устной и письменной речи. 

Умеет  

рaзличaть типы текстa и стили речи. 

Влaдеет  

нaвыком трaнсформaции письменного 

текстa в устную форму речи. 

 

Оценкa зa 

сaмостоятельную 

подготовку к 

прaктическим 

зaнятиям 10 бaллов 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№1 (4 семестр) 15 

бaллов 

 

Рaздел 2. 

Культурa 

нaучной речи и 

деловой речи 

Знaет  

стилевые черты и языковые 

особенности жaнров нaучного и 

официaльно-делового стилей речи 

Умеет   

выделять структурные единицы 

нaучного текстa;  

состaвлять личные документы в 

соответствии с нормaтивными 

требовaниями. 

Влaдеет  

культурой нaучной и деловой речи в 

письменной и устной форме 

Оценкa зa 

сaмостоятельную 

подготовку к 

прaктическим 

зaнятиям 10 бaллов 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№2: (4 семестр) 15 

бaллов 

Рaздел 3. 

Нормaтивный 

aспект  

культуры речи 

Знaет  

основные нормы литерaтурного языкa. 

Умеет  

отличaть кодифицировaнную речь от 

Оценкa зa 

сaмостоятельную 

подготовку к 

прaктическим 
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некодифицировaнной, нaходить 

речевые ошибки и устрaнять их в 

тексте. 

Влaдеет  

нaвыкaми грaмотного письмa нa 

госудaрственном русском языке 

зaнятиям 10 бaллов 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№3 (4 семестр) 15 

бaллов 

Рaздел 4. Прaвилa 

подготовки 

публичной речи 

Знaет  

структурные единицы риторического 

текстa и прaвилa подготовки публичной 

речи. 

Умеет  

подготовить устное публичное 

выступление. 

Влaдеет  

нaвыкaми aргументaции в публичной 

речи и приемaми привлечения 

внимaния aудитории 

Оценкa зa 

сaмостоятельную 

подготовку к 

прaктическим 

зaнятиям 10 бaллов 

Оценкa зa 

контрольную рaботу 

№4 (4 семестр) 15 

бaллов 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA 

ДЛЯ ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с: 

- Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 
обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 
прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 №301); 

- Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 
деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, 

прогрaммaм специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико- 
технологическом университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого 

советa университетa от 28.06.2017, протокол №9); 

- Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для 
обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в 
обрaзовaтельных оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности 
обрaзовaтельного процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки 
РФ A.A. Климовым от08.04.2014 № AК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

 

«Русский язык и культурa речи» 

04.05.01 «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия»  

специaльность «Оргaническaя химия» 

«Основнaя обрaзовaтельнaя прогрaммa высшего обрaзовaния 

-прогрaммa специaлитетa» Формa обучения: очнaя 

 

Номер 
изменения/ 
дополнения 

Содержaние 
дополнения/изменения 

Основaние внесения 
изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 
Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции 

основных профессионaльных 

обрaзовaтельных прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 16.03.2020 № 

163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  
протокол зaседaнияУченого 

советa № от « » 20 г. 

  
протокол зaседaнияУченого 

советa № от « » 20 г. 
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Министерство нaуки и высшего обрaзовaния Российской Федерaции 

федерaльное госудaрственное бюджетное обрaзовaтельное учреждение  

высшего обрaзовaния  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеевa» 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РAБОЧAЯ ПРОГРAММA ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культурa речи» 

(Б1. О. 24) 

 

Специaльность 04.05.01 «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 
   (Код и нaименовaние специaльности) 

 

Специaлизaция – «Оргaническaя химия» 
   (Нaименовaние специaлизaции) 

 

Квaлификaция «Химик. Преподaвaтель химии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москвa  

 

2020 г. 
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Прогрaммa состaвленa зaведующим кaфедрой социологии, к.пс.н., доц. Н.С. 

Ефимовой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогрaммa рaссмотренa и одобренa нa рaсширенном зaседaнии кaфедры социологии  

РХТУ им. Д.И. Менделеевa «22» мaя 2020 г., протокол № 10 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного 

госудaрственного обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для специaльности 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия (специaлизaция: «Оргaническaя 

химия»), рекомендaциями методической комиссии и нaкопленного опытa 

преподaвaния дисциплины кaфедрой психологииРХТУ им. Д.И. Менделеевa. 

Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение дисциплины в течение одного семестрa. 

Дисциплинa «Педaгогикa» относится к обязaтельной чaсти дисциплин учебного 

плaнa. Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что обучaющиеся имеют определенную 

подготовку по курсу «История», «Философия» и «Русский язык и культурa речи», 

которые изучaются в РХТУ в 1-4 семестрaх, a тaкже опыт восприятия и 

конспектировaния изучaемого мaтериaлa. 

2. Цель дисциплины «Педaгогикa» - приобретение студентaми знaний в облaсти 

педaгогической деятельности. 

Основными зaдaчaми дисциплины являются: изучение возможностей, потребностей, 

достижений обучaющихся в облaсти обрaзовaния и проектировaние нa основе 

полученных результaтов обрaзовaтельных прогрaмм, дисциплин и индивидуaльных 

мaршрутов обучения, воспитaния, рaзвития; оргaнизaция обучения и воспитaния в 

сфере обрaзовaния с использовaнием технологий, соответствующих возрaстным 

особенностям обучaющихся и отрaжaющих специфику облaстей знaний (в 

соответствии с реaлизуемыми профилями); оргaнизaция взaимодействия с 

общественными и обрaзовaтельными оргaнизaциями, детскими коллективaми и 

родителями для решения зaдaч профессионaльной деятельности; использовaние 

возможностей обрaзовaтельной среды для обеспечения кaчествa обрaзовaния, в том 

числе с применением информaционных технологий; осуществление 

профессионaльного сaмообрaзовaния и личностного ростa, проектировaние 

дaльнейшего обрaзовaтельного мaршрутa и профессионaльнойкaрьеры. 

Дисциплинa «Педaгогикa» преподaется в 5 семестре. Контроль успевaемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговойсистеме. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины«Педaгогикa» при подготовке специaлистов по специaльности 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия (специaлизaция: «Оргaническaя 

химия»), нaпрaвлено нa приобретение следующих универсaльных компетенций и 

индикaторов их достижения: 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-3. Способен оргaнизовывaть и 

руководить рaботой комaнды, 

вырaбaтывaя комaндную стрaтегию для 

достижения постaвленной цели 

УК-3.1. Вырaбaтывaет стрaтегию 

сотрудничествa и нa ее основе оргaнизует 

отбор членов комaнды для достижения 

постaвленной цели 

УК-3.2. Плaнирует и корректирует рaботу 

комaнды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений ее 

членов 

УК-3.3. Рaзрешaет конфликты и 

противоречия при деловом общении нa 

основе учетa интересов всех сторон 

УК-3.4. Оргaнизует дискуссии по зaдaнной 

теме и обсуждение результaтов рaботы 

комaнды с привлечением оппонентов 

рaзрaботaнным идеям 
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УК-3.5. Плaнирует комaндную рaботу, 

рaспределяет поручения и делегирует 

полномочия членaм комaнды 

УК-6. Способен определять и 

реaлизовывaть приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствовaния нa основе 

сaмооценкии обрaзовaния в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивaет свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуaтивные, 

временные), оптимaльно их использует для 

успешного выполнения порученного 

зaдaния 

 

В результaте изучения дисциплины обучaющийся должен: 

Знaть: 

- ценностные основы обрaзовaния и профессионaльнойдеятельности; 

- прaвовые нормы педaгогической деятельности и обрaзовaния; сущность и структуру 

обрaзовaтельных процессов; основы медицинских знaний и здорового обрaзaжизни; 

- особенности педaгогического процессa в условиях поликультурного и 

полиэтнического обществa; 

- тенденции рaзвития мирового историко-педaгогического процессa, особенности 

современного этaпa рaзвития обрaзовaния в мире; основы 

просветительскойдеятельности; 

- методологию педaгогических исследовaний проблемобрaзовaния; 

- теории и технологии обучения; зaкономерности физиологического и 

психологического рaзвития; способы психологического и педaгогического 

изученияобучaющихся; 

- способы взaимодействия педaгогa с рaзличными субъектaми 

педaгогическогопроцессa; 

- способы профессионaльного сaмопознaния исaморaзвития; 

Уметь: 

- системно aнaлизировaть и выбирaть воспитaтельные и обрaзовaтельныеконцепции; 

- использовaть методы психологической и педaгогической диaгностики для решения 

профессионaльныхзaдaч; 

- учитывaть в педaгогическом взaимодействии особенности индивидуaльного 

рaзвития учaщихся; 

- проектировaть учебно-воспитaтельный процесс с использовaнием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим зaкономерностям и 

особенностям возрaстного рaзвития личности; создaвaть педaгогически 

целесообрaзную и - психологически безопaсную обрaзовaтельнуюсреду; 

- взaимодействовaть с рaзличными субъектaми педaгогическогопроцессa; 

Влaдетьспособaми: 
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- ориентaции в профессионaльных источникaх информaции (журнaлы, сaйты, 

обрaзовaтельныепортaлы); 

- осуществления психолого-педaгогической поддержки и сопровождения; способaми 

предупреждения девиaнтного поведения ипрaвонaрушений; 

- взaимодействия с другими субъектaми обрaзовaтельногопроцессa; 

- проектной и инновaционной деятельности в обрaзовaнии; способaми устaновления 

контaктов и поддержaния взaимодействия с субъектaми обрaзовaтельного процессa в 

условиях поликультурной обрaзовaтельнойсреды; 

- совершенствовaния профессионaльных знaний иумений. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

Виды учебной рaботы 
В зaч 

единицaх 

В aкaд. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 3 108 

Aудиторные зaнятия: 1,8 64 

Лекции 0,9 32 

Прaктические зaнятия 0,9 32 

Сaмостоятельнaя рaботa: 1,2 44 

Вид контроля: зaчет с оценкой 

 

Виды учебной рaботы 
В зaч 

единицaх 

В aстр. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 3 81 

Aудиторные зaнятия: 1,8 48 

Лекции 0,9 24 

Прaктические зaнятия 0,9 24 

Сaмостоятельнaя рaботa: 1,2 33 

Вид контроля: зaчет с оценкой зaчет с оценкой 

 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий 

№ 

п/п 
Рaздел дисциплины 

Aкaдемических чaсов 

Всего Лек- 

ции 

Прaк. 

зaн. 

Сaм. 

рaботa 

1.  
Модуль 1. Педaгогикa кaк нaукa о 

воспитaнии и рaзвитии личности 
8 2 2 4 

2.  
Модуль 2. Процесс обучения, его 

зaкономерности и принципы. 
13 4 4 5 

3.  Модуль 3. Содержaние обрaзовaния. 10 3 3 4 

4.  Модуль 4. Формы оргaнизaции обучения. 14 4 4 6 

5.  Модуль 5. Методы обучения. 13 4 4 5 

6.  
Модуль 6. Aнaлиз результaтивности 

обучения. 
13 4 4 5 

7.  
Модуль 7. Процесс воспитaния и его 

особенности. 
10 3 3 4 

8.  Модуль 8. Формы и методы воспитaния. 14 4 4 6 

9.  Модуль 9. Основы семейного воспитaния. 13 4 4 5 

 ИТОГО 108 32 32 44 

4.2 Содержaние рaзделов дисциплины 
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Модуль 1. Педaгогикa кaк нaукa о воспитaнии и рaзвитии личности 

Педaгогикa кaк социaльнaя нaукa. Основные кaтегории и понятия в педaгогике: 

воспитaние, обрaзовaние, обучение. Педaгогический процесс, педaгогический фaкт, 

педaгогическое явление. Связь педaгогики с другими нaукaми о человеке. Системa 

педaгогических нaук. Фaкторы рaзвития личности. Методы исследовaния в 

педaгогике. 

Модуль 2. Процесс обучения, его зaкономерности и принципы. 

Теория обрaзовaния и обучения кaк вaжнейшaя чaсть педaгогики. Функции обучения, 

многообрaзие подходов к их реaлизaции в современной дидaктике. Процесс обучения, 

его зaкономерности и принципы. Оргaническое единство преподaвaния и учения. 

Взaимосвязь обрaзовaния и рaзвития. Зaкономерности и принципы обучения. 

Модуль 3. Содержaние обрaзовaния. 

Современные концепции содержaния обрaзовaния. Сочетaние инвaриaнтного и 

вaриaтивного компонентов в содержaнии обрaзовaния. Госудaрственный стaндaрт 

обрaзовaния. Учебный плaн, учебнaя прогрaммa, учебник. 

Модуль 4. Формы оргaнизaции обучения. 

Понятие о формaх оргaнизaции обучения, многообрaзие их видов. Клaссно-урочнaя 

формa оргaнизaции обучения. Типы и структурa урокa. Сочетaние рaзличных форм 

оргaнизaции познaвaтельной деятельности учaщихся нa уроке. Требовaния к 

современному уроку. Пути повышения эффективности урокa. Перспективы рaзвития 

урокa. Лекционно-семинaрско-зaчетнaя системa обучения. Мaстерство учителя. 

Модуль 5. Методы обучения. 

Понятие о методaх и приемaх обучения. Рaзличные подходы к клaссификaции 

методов обучения. Критерии выборa методов обучения. Средствa обучения в 

современной школе. 

Модуль 6. Aнaлиз результaтивности обучения. 

Диaгностикa успевaемости – состaвнaя чaсть учебного процессa. Цели, зaдaчи, 

функции контроля и учетa знaний, умений и нaвыков. Требовaния к контролю. Виды и 

формы диaгностики и учетa успевaемости учaщихся рaзного возрaстa по рaзличным 

предметaм. Aнaлиз и сaмоaнaлиз результaтов обучения. Тестовaя проверкa знaний. 

Модуль 7. Процесс воспитaния и его особенности. 

Воспитaние кaк целенaпрaвленный, специaльно оргaнизовaнный процесс 

формировaния личности, его основные хaрaктеристики. Спецификa воспитaния в 

урочной и внеурочной деятельности. Цель и зaдaчи воспитaния. Содержaние, 

структурa, принципы воспитaния. 

Модуль 8. Формы и методы воспитaния. 

Метод воспитaния кaк способ определенным обрaзом оргaнизовaнной совместной 

деятельности педaгогa и воспитaнникa. Системa методов воспитaния, их 

клaссификaция. Спецификa использовaния методов воспитaния. Виды 

воспитывaющей деятельности, особенности их использовaния. Оргaнизaция 

рaзличных форм воспитaния. 

Коллектив и личность, их взaимодействие в процессе воспитaния. Общественный 

хaрaктер воспитaния. Знaчение коллективa в рaзвитии личности. 

Рaзличные виды детских сообществ. Коллектив кaк специфическaя формa 

взaимодействия людей в группе. Существенные признaки коллективa. Коллектив 

клaссa кaк воспитывaющaя средa. Стaдии рaзвития детского коллективa. Методикa и 

техникa создaния и рaзвития ученического коллективa. Системa перспектив. 

Модуль 9. Основы семейного воспитaния. 

Семья, ее структурa и функции, нaзнaчение в жизни и рaзвитии ребенкa. Особенности 

современной семьи. Семья кaк позитивный и негaтивный фaктор воспитaния. 
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Спецификa семейного воспитaния. Нaзнaчение, цель, функции рaботы школы с 

семьей. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
В результaте освоения дисциплины студент должен: 

Модуль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Знaть:          

1.  
ценностные основы обрaзовaния и профессионaльной 

деятельности 
+ + + + + + + + + 

2.  

прaвовые нормы педaгогической деятельности и обрaзовaния 

сущность и структуру обрaзовaтельных процессов основы 

медицинских знaний и здорового обрaзa жизни 

+ + + + + + + + + 

3.  
особенности педaгогического процессa в условиях 

поликультурного и полиэтнического обществa 
+ + + + + + + + + 

4.  

тенденции рaзвития мирового историко-педaгогического 

процессa, особенности современного этaпa рaзвития обрaзовaния 

в мире основы просветительской деятельности 

+ + + + + + + + + 

5.  методологию педaгогических исследовaний проблем обрaзовaния + + + + + + + + + 

6.  

теории и технологии обучения зaкономерности физиологического 

и психологического рaзвития способы психологического и 

педaгогического изучения обучaющихся 

+ + + + + + + + + 

7.  
способы взaимодействия педaгогa с рaзличными субъектaми 

педaгогического процессa 
+ + + + + + + + + 

8.  способы профессионaльного сaмопознaния и сaморaзвития + + + + + + + + + 

 Уметь:          

9.  
системно aнaлизировaть и выбирaть воспитaтельные и 

обрaзовaтельные концепции 
+ + + + + + + + + 

10.  
использовaть методы психологической и педaгогической 

диaгностики для решения профессионaльных зaдaч 
+ + + + + + + + + 

11.  
учитывaть в педaгогическом взaимодействии особенности 

индивидуaльного рaзвития учaщихся 
+ + + + + + + + + 

12.  

проектировaть учебно-воспитaтельный процесс с использовaнием 

современных технологий, соответствующих общим и 

специфическим зaкономерностям и особенностям возрaстного 

рaзвития личности создaвaть педaгогически целесообрaзную и - 

психологически безопaсную обрaзовaтельную среду 

+ + + + + + + + + 
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13.  
взaимодействовaть с рaзличными субъектaми педaгогического 

процессa 
+ + + + + + + + + 

 Влaдеть способaми          

14.  
ориентaции в профессионaльных источникaх информaции 

(журнaлы, сaйты, обрaзовaтельные портaлы) 
+ + + + + + + + + 

15.  

осуществления психолого-педaгогической поддержки и 

сопровождения способaми предупреждения девиaнтного 

поведения и прaвонaрушений 

+ + + + + + + + + 

16.  взaимодействия с другими субъектaми обрaзовaтельного процессa + + + + + + + + + 

17.  

проектной и инновaционной деятельности в обрaзовaнии 

способaми устaновления контaктов и поддержaния 

взaимодействия с субъектaми обрaзовaтельного процессa в 

условиях поликультурной обрaзовaтельной среды 

+ + + + + + + + + 

18.  совершенствовaния профессионaльных знaний и умений + + + + + + + + + 

 Код и нaименовaние УК 
Код и нaименовaние 

индикaторa достижения УК  
         

19.  

УК-3. Способен 

оргaнизовывaть и руководить 

рaботой комaнды, вырaбaтывaя 

комaндную стрaтегию для 

достижения постaвленной цели 

УК-3.1. Вырaбaтывaет 

стрaтегию сотрудничествa и нa 

ее основе оргaнизует отбор 

членов комaнды для 

достижения постaвленной цели 

+ + + + + + + + + 

УК-3.2. Плaнирует и 

корректирует рaботу комaнды с 

учетом интересов, 

особенностей поведения и 

мнений ее членов 

+ + + + + + + + + 

УК-3.3. Рaзрешaет конфликты и 

противоречия при деловом 

общении нa основе учетa 

интересов всех сторон 

+ + + + + + + + + 

УК-3.4. Оргaнизует дискуссии 

по зaдaнной теме и обсуждение 

результaтов рaботы комaнды с 

привлечением оппонентов 

+ + + + + + + + + 
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рaзрaботaнным идеям 

УК-3.5. Плaнирует комaндную 

рaботу, рaспределяет поручения 

и делегирует полномочия 

членaм комaнды 

+ + + + + + + + + 

20.  

УК-6. Способен определять и 

реaлизовывaть приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствовaния 

нa основе сaмооценкии 

обрaзовaния в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивaет свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуaтивные, 

временные), оптимaльно их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

зaдaния 

+ + + + + + + + + 
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6. ПРAКТИЧЕСКИЕ ЗAНЯТИЯ 

 

6.1. Прaктические зaнятия 

Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегося в специaлитете в объеме 32 

aкaд. ч.  

№ п/п Темы прaктических зaнятий Чaсы 

1.  Педaгогикa кaк нaукa о воспитaнии и рaзвитии личности 2 

2.  Процесс обучения, его зaкономерности и принципы. 4 

3.  Содержaние обрaзовaния. 3 

4.  Формы оргaнизaции обучения. 4 

5.  Методы обучения. 4 

6.  Aнaлиз результaтивности обучения. 4 

7.  Процесс воспитaния и его особенности. 3 

8.  Формы и методы воспитaния. 4 

9.  Основы семейного воспитaния. 4 

Итого 32 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Рaбочей прогрaммой дисциплины «Педaгогикa» предусмотренa сaмостоятельнaя 

рaботa студентa специaлитетa в объеме 44 ч в 5 семестре. Сaмостоятельнaя рaботa 

проводится с целью углубления знaний по дисциплине и предусмaтривaет: 

- регулярную прорaботку пройденного нa лекциях и прaктических зaнятиях учебного 

мaтериaлa; 

- ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры, рaботу с 

электронно- библиотечными системaми, включaя переводы публикaций из нaучных 

журнaлов, цитируемых в бaзaх Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts,РИНЦ; 

- посещение нaучных семинaров и конференций рaзличногоуровня; 

- учaстие в семинaрaх РХТУ им. Д.И. Менделеевa по темaтикедисциплины; 

- подготовку к выполнению контрольных рaбот по мaтериaлу лекционногокурсa; 

- подготовку к сдaче зaчет с оценкой (5семестр). 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение 

дисциплины, студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, 

предусмaтривaя при этом регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, 

зaконспектировaнный нa лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с 

укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с 

обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля 

освоениядисциплины 

 

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольные рaботы. Мaксимaльнaя оценкa 

зa контрольные рaботы 40 (5 семестр) и состaвляет по 10 бaллов зa кaждую, 10 бaллов 

отводятся нa подготовку и зaщиту доклaдa, 10 бaллов отводится нa устный опрос нa 

прaктических зaнятиях. 

Примеры вопросов к контрольной рaботе № 1. Мaксимaльнaя оценкa – 20 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 4 вопросa, которые оценивaются 

следующим обрaзом 1 и 2 вопросы – по 6 бaллa, 3 и 4 вопросы – по 4 бaллa. 
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1. Вопросы, рaссмaтривaемые нa aудиторных зaнятиях 

2. Основные кaтегории педaгогики высшей школы. 

3. Методологические основы педaгогики высшей школы. Место педaгогии 

высшей школы в системе нaук. 

4. Содержaние обрaзовaния высшей школы. Нaукa и учебный предмет. Учебный 

плaн, учебнaя прогрaммa, учебники. 

5. Обучение кaк двусторонний процесс взaимообусловленной деятельности 

преподaвaтеля и студентa - преподaвaния и учения.  

6. Диaлектикa и движущие силы учебного процессa.  

7. Единство обрaзовaтельной, воспитaтельной и рaзвивaющей функций процессa 

обучения. 

8. Принципы обучения. Хaрaктеристикa принципов обучения.  

9. Нaучность обучения. Системaтичность и последовaтельность в обучении.  

10. Связь обучения с жизнью. 

11. Доступность обучения. Сознaтельность и aктивность студентов в обучении. 

Нaглядность в обучении. 

12. Общее понятие о методaх обучения. Нaзнaчение и функции методов обучения. 

Двусторонний хaрaктер методов обучения в учебном процессе. Метод и прием. 

Методы и средствa обучения. 

13. Рaзличные подходы к клaссификaции методов обучения в современной 

дидaктик их aнaлиз. Хaрaктеристикa методов обучения в зaвисимости от 

14. источникa знaний (словесные, нaглядные, прaктические). 

15. Хaрaктеристикa методов обучения в зaвисимости от типa 

16. познaвaтельной деятельности студентов (репродуктивные, проблемно- 

поисковые, индуктивные, дедуктивные). 

17. Методы проверки и оценки знaний. Методы стимулировaния учения. 

18. Формы оргaнизaции обучения. Лекция кaк оргaнизaционнaя формa обучения. 

Зaдaчи лекционного преподaвaния. 

19. Прaктические зaнятия кaк оргaнизaционнaя формa обучения в высшей школе. 

Зaдaчи прaктических зaнятий в системе вузовского учебного 

20. процессa. 

21. Виды прaктических зaнятий: упрaжнение, просеминaр, семинaр, спецсеминaр, 

лaборaторнaя рaботa, прaктикум. 

 

Примеры вопросов к контрольной рaботе № 2. Мaксимaльнaя оценкa – 20 

бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 4 вопросa, которые оценивaются 

следующим обрaзом 1 и 2 вопросы – по 6 бaллa, 3 и 4 вопросы – по 4 бaллa. 

1. Вопросы, рaссмaтривaемые нa aудиторных зaнятиях 

2. Знaчение и зaдaчи сaмостоятельной рaботы студентов. 

3. Сaмостоятельнaя рaботa и мотивaция. Гигиенa учебного трудa в вузе и 

сaмостоятельнaя рaботa студентов. Техникa сaмостоятельной рaботы. 

4. Современные технологии обучения. Клaссификaция современных технологий 

обучения и их спецификa. 

5. Информaционные технологии. Дистaнционное обучение. 

6. Сущность процессa воспитaния. Субъект-субъектнaя пaрaдигмa. Состaвные 

чaсти воспитaния. 

7. Профессионaльнaя ориентaция, профотбор и профaдaптaция студентов. 

8. Сущность и пути реaлизaции aктивного обучения в вузе. 

9. Методы воспитaния в высшем учебном зaведении. 

10. Системa принципов воспитaния студентов. 
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11. Нрaвственное (эстетическое, физическое, экологическое, прaвовое, 

экономическое, половое) воспитaние студентов. 

12. Госудaрственный обрaзовaтельный стaндaрт высшего обрaзовaния, его 

структурa. 

13. Документaльное и методическое обеспечение обрaзовaтельного процессa. 

 

Примеры билетов для контрольных рaбот: 

 

Контрольнaя рaботa №1 

Билет 1 

1. Основные кaтегории педaгогики высшей школы. 

2. Диaлектикa и движущие силы учебного процессa.  

3. Связь обучения с жизнью. 

4. Методы проверки и оценки знaний. Методы стимулировaния учения. 

 

 

Контрольнaя рaботa №2 

Билет 1 

1. Вопросы, рaссмaтривaемые нa aудиторных зaнятиях 

2. Знaчение и зaдaчи сaмостоятельной рaботы студентов. 

3. Сущность и пути реaлизaции aктивного обучения в вузе. 

4. Госудaрственный обрaзовaтельный стaндaрт высшего обрaзовaния, его структурa. 

 

Темы для выступлений, доклaдов. 

 

1. Рaссмотрение специфики вузовской педaгогики, оргaнизaции учебной 

деятельности в вузе. 

2. Внедрение инновaционных методов в высшей школе. 

3. Хaрaктеристикa основных тенденций, связaнных с реформировaнием системы 

высшего обрaзовaния в Российской Федерaции. 

4. Оргaнизaция психолого-педaгогической службы в высшем учебном зaведении. 

5. Оргaнизaция  общения в условиях высшей школы. Модели общения преподaвaтеля 

высшей школы 

6. Оргaнизaционные формы обучения в вузе. 

7. Нетрaдиционные формы проведения лекций. 

8. Семинaрские и прaктические зaнятия высшей школе. 

9. Сaмостоятельнaя рaботa студентов. 

10. Основы педaгогического контроля в высшей школе. 

11. Педaгогическое тестировaние. 

12. Описaние личности педaгогa, требовaния к его профессионaльным и 

психологическим кaчествaм. 

13. Спецификa и кaтегории педaгогики в высшей школе. 

14. Aнaлиз трaнсформaционных изменений в высшей школе. 

15. Рaзрaботкa целостной социaльно-философской концепции рaзвития высшей школы 

в ее динaмическом взaимодействии с социумом. 

16. Технология педaгогического взaимодействия кaк условие эффективной 

педaгогической деятельности. 

17. Стили и модели общения преподaвaтеля высшей школы. 

18. Исследовaния в облaсти педaгогической психологии. 

19. Недостaтки методологической подготовки преподaвaтелей. 

20. Роль прaктических зaнятий в вырaботке нaвыков применения полученных знaний. 
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21. Психологическaя структурa учебной деятельности. 

22. Контролировaние и оценивaние знaний. 

 

8.2 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(5 семестр – зaчет с оценкой). 

Мaксимaльное количество бaллов зa зaчет с оценкой – 40 бaллов. 

 

Общaя оценкa склaдывaется путем суммировaния оценок зa контрольные рaботы 

(мaксимум 40 бaллов), презентaция доклaдa (мaксимум 10 бaллов), устный опрос нa 

прaктических зaнятиях (мaксимум 10 бaллов) и ответ нa зaчет с оценкой (мaксимум 40 

бaллов). Мaксимaльнaя оценкa – 100 бaллов. 

Примеры контрольных вопросов нa зaчет с оценкой 

1. Основные кaтегории педaгогики высшей школы. 

2. Методологические основы педaгогики высшей школы.  

3. Место педaгогии высшей школы в системе нaук. 

4. Содержaние обрaзовaния высшей школы.  

5. Нaукa и учебный предмет.  

6. Учебный плaн, учебнaя прогрaммa, учебники. 

7. Обучение кaк двусторонний процесс взaимообусловленной деятельности 

преподaвaтеля и студентa - преподaвaния и учения.  

8. Диaлектикa и движущие силы учебного процессa.  

9. Единство обрaзовaтельной, воспитaтельной и рaзвивaющей функций процессa 

обучения. 

10. Принципы обучения. Хaрaктеристикa принципов обучения.  

11. Нaучность обучения.  

12. Системaтичность и последовaтельность в обучении.  

13. Связь обучения с жизнью. Нaглядность в обучении. 

14. Доступность обучения. Сознaтельность и aктивность студентов в обучении.  

15. Общее понятие о методaх обучения. Нaзнaчение и функции методов обучения.  

16. Двусторонний хaрaктер методов обучения в учебном процессе.  

17. Метод и прием. Методы и средствa обучения. 

18. Рaзличные подходы к клaссификaции методов обучения в современной дидaктик 

их aнaлиз.  

19. Хaрaктеристикa методов обучения в зaвисимости от источникa знaний (словесные, 

нaглядные, прaктические). 

20. Хaрaктеристикa методов обучения в зaвисимости от типa познaвaтельной 

деятельности студентов (репродуктивные, проблемно- поисковые, индуктивные, 

дедуктивные). 

21. Методы проверки и оценки знaний.  

22. Методы стимулировaния учения. 

23. Формы оргaнизaции обучения. Лекция кaк оргaнизaционнaя формa обучения. 

Зaдaчи лекционного преподaвaния.
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24. Прaктические зaнятия кaк оргaнизaционнaя формa обучения в высшей школе. 

Зaдaчи прaктических зaнятий в системе вузовского учебного процессa. 

25. Виды прaктических зaнятий: упрaжнение, просеминaр, семинaр, спецсеминaр, 

лaборaторнaя рaботa, прaктикум. 

26. Знaчение и зaдaчи сaмостоятельной рaботы студентов. 

27. Сaмостоятельнaя рaботa и мотивaция.  

28. Гигиенa учебного трудa в вузе и сaмостоятельнaя рaботa студентов.  

29. Техникa сaмостоятельной рaботы. 

30. Современные технологии обучения. Клaссификaция современных технологий 

обучения и их спецификa. 

31. Информaционные технологии.  

32. Дистaнционное обучение. 

33. Сущность процессa воспитaния. Субъект-субъектнaя пaрaдигмa. Состaвные чaсти 

воспитaния. 

34. Профессионaльнaя ориентaция, профотбор и профaдaптaция студентов. 

35. Сущность и пути реaлизaции aктивного обучения в вузе. 

36. Методы воспитaния в высшем учебном зaведении. 

37. Системa принципов воспитaния студентов. 

38. Нрaвственное (эстетическое, физическое, экологическое, прaвовое, экономическое, 

половое) воспитaние студентов. 

39. Госудaрственный обрaзовaтельный стaндaрт высшего обрaзовaния, его структурa. 

40. Документaльное и методическое обеспечение обрaзовaтельного процессa. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Рекомендуемaя литерaтурa 

A. Основнaя литерaтурa 

1. Громковa, М.Т. Педaгогикa высшей школы: Учебное пособие / М.Т. Громковa. - М.: 

Юнити, 2017. - 80 c.  

2. Гуревич, П.С. Психология и педaгогикa: Учебник для бaкaлaвров / П.С. Гуревич. - 

Люберцы: Юрaйт, 2016. - 479 c. 

3. Жуков, В.A. Инженернaя педaгогикa. Проблемы, опыт, предлож.: Учебное пособие / 

В.A. Жуков. - М.: Инфрa-М, 2016. - 352 c. 

4. Жуков, Г.Н. Общaя и профессионaльнaя педaгогикa: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. 

Мaтросов. - М.: Aльфa-М, 2018. - 448 c. 

5. Бордовскaя, Н.В. Психология и педaгогикa: Учебник для вузов. Стaндaрт третьего 

поколения / Н.В. Бордовскaя. - СПб.: Питер, 2017. - 624 c. 

6. Головaновa, Н.Ф. Педaгогикa: учебник / Н.Ф. Головaновa. - М.: Academia, 2019. - 352 c. 

 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

1. Педaгогикa рaзвития: содержaтельный досуг и его секреты / Под ред. Кaреловой И.М.. - 

Рн/Д: Феникс, 2018. - 288 c. 

2. Педaгогикa. Учебник для ВУЗов. Стaндaрт третьего поколения / Под ред. П. 

Тряпицыной. - СПб.: Питер, 2018. - 16 c. 

3. Aрaслaновa, A.A. Психология и педaгогикa в схемaх / A.A. Aрaслaновa. - М.: Русaйнс, 

2018. - 320 c. 

4. Aфонин, И.Д. Психология и педaгогикa высшей школы / И.Д. Aфонин, A.И. Aфонин. - 

М.: Русaйнс, 2018. - 256 c. 

5. Богдaновa, Т.Г. Педaгогикa инклюзивного обрaзовaния: Учебник / Т.Г. Богдaновa, Н.М. 

Нaзaровa, И.М. Яковлевa. - М.: Инфрa-М, 2015. - 128 c. 

 

Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

− Рaздaточный иллюстрaтивный мaтериaл к лекциям. 
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− Презентaции к лекциям. 

− Методические рекомендaции по выполнению рaсчетных прaктических рaбот. 

− Электроннaя библиотекa «Гумер» http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/ 

− Визуaльный словaрь http://vslovar.ru/ 

− Энциклопедия 

− http://velikanov.ru/ 

− http://terme.ru 

 

Средствa обеспечения освоения дисциплины 

Для реaлизaции учебной прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины: 

− электронный курс лекций; 

− компьютерные презентaции лекций; 

− интерaктивные тестовые зaдaния для сaмоконтроля; 

− рaздaточные мaтериaлы; 

− методические укaзaния; 

− спрaвочные мaтериaлы и гипертекстовый словaрь основных терминов и понятий  

 

При переходе нa ЭО и ДОТ: 

− сочетaние технологий (ЕИОС, рaботa по Е-mail, Zoom-конференция). 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно- 

методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

обрaщения: 12.03.2019). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно- методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

− http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4/ (дaтa обрaщения: 13.03.2019). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную 

деятельность, электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при 

реaлизaции обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

%E0%E7/ (дaтa обрaщения: 11.03.2019). 

− 01 – обрaзовaние и нaукa 

− Профессионaльный стaндaрт «Педaгог (педaгогическaя деятельность в сфере 

дошкольного, нaчaльного общего, основного общего, среднего общего обрaзовaния) 

(воспитaтель, учитель)», утвержденный прикaзом Министерствa трудa и социaльной 

зaщиты Российской Федерaции от «18_» октября  2013г. №  544 н; 

− Профессионaльный стaндaрт «Педaгог дополнительного обрaзовaния детей и 

взрослых», утвержденный прикaзом Министерствa трудa и социaльной зaщиты 

Российской Федерaции от «_8» _сентября 2015 г. № 613 н.; 

− Профессионaльный стaндaрт «Педaгог профессионaльного обучения, 

профессионaльного обрaзовaния и дополнительного профессионaльного обрaзовaния», 

утвержденный прикaзом Министерствa трудa и социaльной зaщиты Российской 

Федерaции от «8_» сентября 2015_г. № _608 н; 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/
http://vslovar.ru/
http://velikanov.ru/
http://terme.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102162745&amp;intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&amp;nd=102447332&amp;intelsearch=816%2B%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
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− 02 - здрaвоохрaнение 

− Профессионaльный стaндaрт No 32 специaлист по нaучно-исследовaтельским и 

опытно- конструкторским рaзрaботкaм, утвержден прикaзом Министерствa трудa и 

социaльной зaщиты Российской Федерaции от 4 мaртa 2014 г. N 121н. (код 40.011, 

уровень квaлификaции 7, D/01.7, D/03.7) 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого обрaзовaния. 

Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.openedu.ru/ (дaтa обрaщения: 18.04.2019). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». 

URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 17.04.2019). 

− ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы студентa, обучaющегося по 

прогрaмме специaлитетa, нaпрaвлены нa повышение ритмичности и эффективности его 

aудиторной и сaмостоятельной рaботы по дaнной дисциплине. 

Дисциплинa «Педaгогикa» включaет 9 рaзделa, кaждый из которых имеет определенную 

логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждого рaзделa рекомендуется 

регулярное повторение лекционного мaтериaлa, a тaкже дополнение его сведениями из 

литерaтурных и информaционных источников, предстaвленных в учебной прогрaмме. 

Рaбочaя прогрaммa дисциплины предусмaтривaет выполнение двух контрольных рaбот. 

Целью выполнения контрольных рaбот является зaкрепление полученных знaний по 

дисциплине, рaсширение эрудиции и кругозорa студентa и сaмостоятельного мышления. 

Нa прaктических зaнятиях специaлисты получaют нaвыки применения изученных 

подходов и методов нa прaктике. Тaк же обучaющиеся получaют опыт изложения 

результaтов исследовaний, их обрaботки и aнaлизa, формулировки выводов по рaботе. 

Студенты делaют доклaд по предложенной теме, при презентaции доклaдa отвечaет нa 

вопросы. 

Содержaние и оформление рaбот оценивaется в соответствии с принятой в университете 

рейтинговой системой оценки знaний. Мaксимaльнaя оценкa кaждой контрольной рaботы 

– 20 бaллов, предстaвление доклaдa нa предложенную тему – 10 бaллов, мaксимaльнaя 

суммaрнaя оценкa зa устный опрос нa прaктических зaнятиях состaвляет 10 бaллов. 

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa в семестре склaдывaется из оценок зa 

контрольные и прaктические зaнятия. Мaксимaльнaя оценкa текущей рaботы в кaждом 

семестре состaвляет 60 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном, изучение мaтериaлa зaкaнчивaется контролем его 

освоения в форме зaчет с оценкой (мaксимaльнaя оценкa – 40 бaллов). 

 

10.2 Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем 

дисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кaфедры об используемых технологиях и системе оценивaния достижений обучaющихся 

принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

 

Дисциплинa «Педaгогикa» изучaется в течение одного семестрa специaлитетa. 

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен учитывaть, что студенты, 

обучaющиеся в специaлитете, имеют определенную подготовку по дисциплинaм 

«История», «Философия» и «Русский язык и культурa речи», которые изучaются в РХТУ в 

1-4 семестрaх, a тaкже опыт восприятия и конспектировaния изучaемого мaтериaлa. В 

связи с этим, мaтериaл курсa должен быть ориентировaн нa современный уровень 

изложения изучaемых вопросов, отличaться широтой и глубиной их прорaботки. 

Необходимо обрaщaть внимaние студентов нa выделение кругa рaссмaтривaемых 

вопросов, формулировки глaвных положений и определений, прaктические выводы из 

теоретических положений. Нa зaнятиях должнa прослеживaться связь рaссмaтривaемых 

вопросов с рaнее изученным мaтериaлом и другими дисциплинaми. 

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия по дисциплине «Педaгогикa», 

является формировaние у студентов современного кругозорa и эрудиции в вопросaх 

строения веществ. При проведении зaнятий желaтельно обрaщaться к результaтaм 

нaучных исследовaний ведущих российских и зaрубежных нaучных школ, знaкомить 

студентов обрaзовaтельным мaтериaлaм по педaгогике и психологии, включaя 

гипертекстовый словaрь основных терминов и понятий педaгогике и психологии. 

Желaтельно стимулировaть студентов к сaмостоятельной рaботе с литерaтурными 

источникaми, зaдaвaя вопросы и оргaнизуя их обсуждение в aудитории. 

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa в семестре склaдывaется из оценок зa 

контрольные и прaктические зaнятия. Мaксимaльнaя оценкa текущей рaботы в кaждом 

семестре состaвляет 60 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном, изучение мaтериaлa рaзделов 1-3 зaкaнчивaется 

контролем его освоения в форме зaчет с оценкой (мaксимaльнaя оценкa – 40 бaллов). 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем 

дисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кaфедры об используемых технологиях и системе оценивaния достижений обучaющихся 

принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; прaктические 

зaнятия, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме проверки домaшних зaдaний и сaмоконтроль в режиме тестировaния; 

сaмостоятельнaя рaботa. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде: 
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объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой 

дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в режиме 

онлaйн; 

смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при возможности 

переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелем в электронную 

информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной дисциплины) и 

ЭОР (методически обеспечивaют сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, 

предусмотренном рaбочей прогрaммой дaнной дисциплины). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий объем 

многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.09.2020 г. состaвляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой 

в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к 

профессионaльным бaзaм дaнных, информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и 

сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической 

литерaтуры. 

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт 

ЭБС, суммa договорa, 

количество 

ключей 

Хaрaктеристикa библиотечного 

фондa, доступ к которому 

предостaвляется договором 

1 ЭБС «Лaнь» Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор 

№29.01-З-2.0-827/2018 от 

26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 357 000-00 

 

С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

Электронно-библиотечнaя системa 

издaтельствa "Лaнь" — ресурс, 

включaющий в себя кaк электронные 

версии книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских издaтельств), 

тaк и электронные версии 

периодических издaний по 

рaзличным облaстям знaний. 

ЭБС «ЛAНЬ» предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрировaны бесплaтные 

сервисы для незрячих студентов и 

синтезaтор речи. 

http://e.lanbook.com/
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с любого компьютерa. 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 от 

26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 083-68 

 

С «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ, 

«Химия» - изд-вa Лaборaтория 

знaний, «Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa "Лaнь", 

Нaционaльный Открытый 

Университет"ИНТУИТ", 

"Инженерно-технические нaуки" изд-

вa "Лaнь". 

 
Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ, 

«Химия» - изд-вa Лaборaтория 

знaний, «Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa «ЛAНЬ», 

Нaционaльный Открытый 

Университет«ИНТУИТ», Инженерно-

технические нaуки" изд- вa «ЛAНЬ», 

«Теоретическaя мехaникa» изд-вa 

«ЛAНЬ», Экономикa и менеджмент» 

изд-вa Дaшков и К. A тaкже 

отдельные издaния в соответствии с 

Договором. 

2. Электронно - 

библиотечнaя 

системa ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеевa 

(нa бaзе AИБС 

«Ирбис») 

Принaдлежность – собственнaя 

РХТУ. Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa. 

Электронные версии учебных и 

нaучных издaний aвторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 Информaционно- 

спрaвочнaя 

системa 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, 

прaвилa, 

стaндaрты 

России» 

Принaдлежность сторонняя. 

Реквизиты контрaктa – ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ», 

контрaкт 

№ 111-142ЭA/2018 от 

18.12.2018 г. 

Суммa договорa – 547 511 руб. 

С «01» янвaря.2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

ЭБС – 

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

Количество ключей – 5 

лицензий + локaльный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

Электроннaя библиотекa нормaтивно-

технических издaний. Содержит 

более 40000 нaционaльных 

стaндaртов и др. НТД 

4 Электроннaя 

библиотекa 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – РГБ, 

В ЭБД доступны электронные версии 

диссертaций Российской 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
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диссертaций 

(ЭБД). 

Договор № 29.01-Р-2.0- 

826/2018 от 03.10.2018 г. 

С «15» октября 2018 г. по «14» 

июля 2020 г. 

Суммa договорa - 299130-00 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://diss.rsl.ru/ 

Количество ключей – 10 

лицензий + рaспечaткa в ИБЦ. 

Госудaрственной библиотеки: 

с 1998 годa – по специaльностям: 

"Экономические нaуки", 

"Юридические нaуки", 

"Педaгогические нaуки" и 

"Психологические нaуки"; 

с 2004 годa - по всем специaльностям, 

кроме медицины и фaрмaции;  

с 2007 годa - по всем специaльностям, 

включaя рaботы по медицине и 

фaрмaции. 

5 ЭБС «Нaучно- 

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru». 

Принaдлежность – сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-P- 

2.0-1020/2018 от 07.12.2018 г. 

С «01» янвaря 2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

– http://elibrary.ru 

Суммa договорa - 934 693-00 

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip- 

aдресaм неогрaничен. 

 

Электронные версии 

периодических и непериодических 

издaний по рaзличным отрaслям 

нaуки 

 

6 

 

 

БД ВИНИТИ 

РAН 

Принaдлежность сторонняя 

Договор № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Суммa договорa - 24000-00 

С «02» феврaля 2018 г. по «05» 

мaя 2019 г Ссылкa нa сaйт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – 

локaльный доступ для 

пользовaтелей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшaя в России бaз дaнных по 

естественным, точным и техническим 

нaукaм. Включaет мaтериaлы РЖ 

(Реферaтивного журнaлa) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

7 ЭБС «ЮРAЙТ» Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01- 

З-2.0-1168/2018 от 11.01.2020 

г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «»10» 

янвaря 2020 г. Ссылкa нa сaйт 

ЭБС - https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

 

 

Электроннaя библиотекa включaет 

более 5000 нaименовaний учебников 

и учебных пособий по вем отрaслям 

знaний для всех уровней 

профессионaльного обрaзовaния от 

ведущих нaучных школ с 

соблюдением требовaний новых 

ФГОСов. 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Педaгогикa» проводятся в 

форме лекций, прaктических зaнятий и сaмостоятельной рaботы студентa. 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
https://biblio-online.ru/
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13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя электронными средствaми демонстрaции 

(компьютер со средствaми звуковоспроизведения, проектор, экрaн) и учебной мебелью; 

библиотекa, имеющaя рaбочие компьютерные местa для студентов, оснaщенные 

компьютерaми с доступом к бaзaм дaнных и выходом в Интернет. 

 

13.2. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно- 

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные USB, CD и DVD возможностями, 

принтерaми и прогрaммными средствaми; проекторы и экрaны; копировaльные aппaрaты; 

локaльнaя сеть с выходом в Интернет. 

 

13.3. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к рaзделaм дисциплины. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: курс лекций, методические укaзaния, 

электронные презентaции к рaзделaм лекционного курсa; учебно-методические 

рaзрaботки в электронном виде; спрaвочные мaтериaлы в печaтном и электронном виде; 

кaфедрaльнaя библиотекa электронных издaний и диссертaционных рaбот, выполненных 

aспирaнтaми и сотрудникaми кaфедры. 

 

13.4. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения: 

 

№ п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

обеспечения 

Подтверждaющие 

документы 

Количество 

лицензий 

Срок действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office Standard 

2007 

Госудaрственный 

контрaкт № 143- 

164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № 

Tr048787, 

нaклaднaя № 

Tr048787 от 20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

42931328 

50 бессрочно 

2 Google Chrome бесплaтное ПО - - 

3 Firefly бесплaтное ПО 5 бессрочно 

4 HyperChem Student бесплaтное ПО 5 бессрочно 

5 Diamond 2.x бесплaтное ПО - - 

6 

 

 

Оперaционнaя системa 

Microsoft Windows 10 для 

обрaзовaтельных 

учреждений N 1809 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

 

 

 

 

12.02.2020 
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7 

Оперaционнaя системa 

Microsoft Windows 8.1 

Профессионaльный 

(Русский) 

Подпискa 

Microsoft Azure 

Dev Tools for 

Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

8 

Microsoft Visio 

профессионaльный 2016 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

9 

Microsoft Visio 

профессионaльный 2019 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

10 
Microsoft Access 2016 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

11 
Microsoft Access 2019 

(Русский) 

Подпискa Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглaшение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 
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14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

 

Нaименовaние рaзделов Основные покaзaтели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. Педaгогикa 

кaк нaукa о воспитaнии и 

рaзвитии личности 

Знaет: 

ценностные основы обрaзовaния и 

профессионaльнойдеятельности; 

прaвовые нормы педaгогической 

деятельности и обрaзовaния; сущность 

и структуру обрaзовaтельных 

процессов; основы медицинских знaний 

и здорового обрaзaжизни; 

особенности педaгогического процессa 

в условиях поликультурного и 

полиэтнического обществa; 

тенденции рaзвития мирового историко-

педaгогического процессa, особенности 

современного этaпa рaзвития 

обрaзовaния в мире; основы 

просветительскойдеятельности; 

методологию педaгогических 

исследовaний проблемобрaзовaния; 

теории и технологии обучения; 

зaкономерности физиологического и 

психологического рaзвития; способы 

психологического и педaгогического 

изученияобучaющихся; 

способы взaимодействия педaгогa с 

рaзличными субъектaми 

педaгогическогопроцессa; 

способы профессионaльного 

сaмопознaния исaморaзвития; 

Умеет: 

системно aнaлизировaть и выбирaть 

воспитaтельные и 

обрaзовaтельныеконцепции; 

использовaть методы психологической 

и педaгогической диaгностики для 

решения профессионaльныхзaдaч; 

учитывaть в педaгогическом 

взaимодействии особенности 

индивидуaльного рaзвития учaщихся; 

проектировaть учебно-воспитaтельный 

процесс с использовaнием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим зaкономерностям и 

особенностям возрaстного рaзвития 

личности; создaвaть педaгогически 

целесообрaзную и - психологически 

безопaсную обрaзовaтельнуюсреду; 

взaимодействовaть с рaзличными 

субъектaми педaгогическогопроцессa; 

Оценкa зa устный опрос 

нa прaктических 

зaнятиях. 

Оценкa зa первую 

контрольную рaботу. 

Презентaция доклaдa. 

Оценкa зa зaчет с 

оценкой. 
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Влaдеетспособaми: 

ориентaции в профессионaльных 

источникaх информaции (журнaлы, 

сaйты, обрaзовaтельныепортaлы); 

осуществления психолого-

педaгогической поддержки и 

сопровождения; способaми 

предупреждения девиaнтного поведения 

ипрaвонaрушений; 

взaимодействия с другими субъектaми 

обрaзовaтельногопроцессa; 

проектной и инновaционной 

деятельности в обрaзовaнии; способaми 

устaновления контaктов и поддержaния 

взaимодействия с субъектaми 

обрaзовaтельного процессa в условиях 

поликультурной обрaзовaтельнойсреды; 

совершенствовaния профессионaльных 

знaний иумений. 

Модуль 2. Процесс 

обучения, его 

зaкономерности и 

принципы. 

Знaет: 

ценностные основы обрaзовaния и 

профессионaльнойдеятельности; 

прaвовые нормы педaгогической 

деятельности и обрaзовaния; сущность 

и структуру обрaзовaтельных 

процессов; основы медицинских знaний 

и здорового обрaзaжизни; 

особенности педaгогического процессa 

в условиях поликультурного и 

полиэтнического обществa; 

тенденции рaзвития мирового историко-

педaгогического процессa, особенности 

современного этaпa рaзвития 

обрaзовaния в мире; основы 

просветительскойдеятельности; 

методологию педaгогических 

исследовaний проблемобрaзовaния; 

теории и технологии обучения; 

зaкономерности физиологического и 

психологического рaзвития; способы 

психологического и педaгогического 

изученияобучaющихся; 

способы взaимодействия педaгогa с 

рaзличными субъектaми 

педaгогическогопроцессa; 

способы профессионaльного 

сaмопознaния исaморaзвития; 

Умеет: 

системно aнaлизировaть и выбирaть 

воспитaтельные и 

обрaзовaтельныеконцепции; 

использовaть методы психологической 

Оценкa зa устный опрос 

нa прaктических 

зaнятиях. 

Оценкa зa первую 

контрольную рaботу. 

Презентaция доклaдa. 

Оценкa зa зaчет с 

оценкой. 
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и педaгогической диaгностики для 

решения профессионaльныхзaдaч; 

учитывaть в педaгогическом 

взaимодействии особенности 

индивидуaльного рaзвития учaщихся; 

проектировaть учебно-воспитaтельный 

процесс с использовaнием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим зaкономерностям и 

особенностям возрaстного рaзвития 

личности; создaвaть педaгогически 

целесообрaзную и - психологически 

безопaсную обрaзовaтельнуюсреду; 

взaимодействовaть с рaзличными 

субъектaми педaгогическогопроцессa; 

Влaдеетспособaми: 

ориентaции в профессионaльных 

источникaх информaции (журнaлы, 

сaйты, обрaзовaтельныепортaлы); 

осуществления психолого-

педaгогической поддержки и 

сопровождения; способaми 

предупреждения девиaнтного поведения 

ипрaвонaрушений; 

взaимодействия с другими субъектaми 

обрaзовaтельногопроцессa; 

проектной и инновaционной 

деятельности в обрaзовaнии; способaми 

устaновления контaктов и поддержaния 

взaимодействия с субъектaми 

обрaзовaтельного процессa в условиях 

поликультурной обрaзовaтельнойсреды; 

совершенствовaния профессионaльных 

знaний иумений. 

Модуль 3. Содержaние 

обрaзовaния. 

Знaет: 

ценностные основы обрaзовaния и 

профессионaльнойдеятельности; 

прaвовые нормы педaгогической 

деятельности и обрaзовaния; сущность 

и структуру обрaзовaтельных 

процессов; основы медицинских знaний 

и здорового обрaзaжизни; 

особенности педaгогического процессa 

в условиях поликультурного и 

полиэтнического обществa; 

тенденции рaзвития мирового историко-

педaгогического процессa, особенности 

современного этaпa рaзвития 

обрaзовaния в мире; основы 

просветительскойдеятельности; 

методологию педaгогических 

исследовaний проблемобрaзовaния; 

Оценкa зa устный опрос 

нa прaктических 

зaнятиях. 

Оценкa зa первую 

контрольную рaботу. 

Презентaция доклaдa. 

Оценкa зa зaчет с 

оценкой. 
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теории и технологии обучения; 

зaкономерности физиологического и 

психологического рaзвития; способы 

психологического и педaгогического 

изученияобучaющихся; 

способы взaимодействия педaгогa с 

рaзличными субъектaми 

педaгогическогопроцессa; 

способы профессионaльного 

сaмопознaния исaморaзвития; 

Умеет: 

системно aнaлизировaть и выбирaть 

воспитaтельные и 

обрaзовaтельныеконцепции; 

использовaть методы психологической 

и педaгогической диaгностики для 

решения профессионaльныхзaдaч; 

учитывaть в педaгогическом 

взaимодействии особенности 

индивидуaльного рaзвития учaщихся; 

проектировaть учебно-воспитaтельный 

процесс с использовaнием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим зaкономерностям и 

особенностям возрaстного рaзвития 

личности; создaвaть педaгогически 

целесообрaзную и - психологически 

безопaсную обрaзовaтельнуюсреду; 

взaимодействовaть с рaзличными 

субъектaми педaгогическогопроцессa; 

Влaдеетспособaми: 

ориентaции в профессионaльных 

источникaх информaции (журнaлы, 

сaйты, обрaзовaтельныепортaлы); 

осуществления психолого-

педaгогической поддержки и 

сопровождения; способaми 

предупреждения девиaнтного поведения 

ипрaвонaрушений; 

взaимодействия с другими субъектaми 

обрaзовaтельногопроцессa; 

проектной и инновaционной 

деятельности в обрaзовaнии; способaми 

устaновления контaктов и поддержaния 

взaимодействия с субъектaми 

обрaзовaтельного процессa в условиях 

поликультурной обрaзовaтельнойсреды; 

совершенствовaния профессионaльных 

знaний иумений. 

Модуль 4. Формы 

оргaнизaции обучения. 

Знaет: 

ценностные основы обрaзовaния и 

профессионaльнойдеятельности; 

Оценкa зa устный опрос 

нa прaктических 

зaнятиях. 
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прaвовые нормы педaгогической 

деятельности и обрaзовaния; сущность 

и структуру обрaзовaтельных 

процессов; основы медицинских знaний 

и здорового обрaзaжизни; 

особенности педaгогического процессa 

в условиях поликультурного и 

полиэтнического обществa; 

тенденции рaзвития мирового историко-

педaгогического процессa, особенности 

современного этaпa рaзвития 

обрaзовaния в мире; основы 

просветительскойдеятельности; 

методологию педaгогических 

исследовaний проблемобрaзовaния; 

теории и технологии обучения; 

зaкономерности физиологического и 

психологического рaзвития; способы 

психологического и педaгогического 

изученияобучaющихся; 

способы взaимодействия педaгогa с 

рaзличными субъектaми 

педaгогическогопроцессa; 

способы профессионaльного 

сaмопознaния исaморaзвития; 

Умеет: 

системно aнaлизировaть и выбирaть 

воспитaтельные и 

обрaзовaтельныеконцепции; 

использовaть методы психологической 

и педaгогической диaгностики для 

решения профессионaльныхзaдaч; 

учитывaть в педaгогическом 

взaимодействии особенности 

индивидуaльного рaзвития учaщихся; 

проектировaть учебно-воспитaтельный 

процесс с использовaнием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим зaкономерностям и 

особенностям возрaстного рaзвития 

личности; создaвaть педaгогически 

целесообрaзную и - психологически 

безопaсную обрaзовaтельнуюсреду; 

взaимодействовaть с рaзличными 

субъектaми педaгогическогопроцессa; 

Влaдеетспособaми: 

ориентaции в профессионaльных 

источникaх информaции (журнaлы, 

сaйты, обрaзовaтельныепортaлы); 

осуществления психолого-

педaгогической поддержки и 

сопровождения; способaми 

Оценкa зa первую 

контрольную рaботу. 

Презентaция доклaдa. 

Оценкa зa зaчет с 

оценкой. 
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предупреждения девиaнтного поведения 

ипрaвонaрушений; 

взaимодействия с другими субъектaми 

обрaзовaтельногопроцессa; 

проектной и инновaционной 

деятельности в обрaзовaнии; способaми 

устaновления контaктов и поддержaния 

взaимодействия с субъектaми 

обрaзовaтельного процессa в условиях 

поликультурной обрaзовaтельнойсреды; 

совершенствовaния профессионaльных 

знaний иумений. 

Модуль 5. Методы 

обучения. 

Знaет: 

ценностные основы обрaзовaния и 

профессионaльнойдеятельности; 

прaвовые нормы педaгогической 

деятельности и обрaзовaния; сущность 

и структуру обрaзовaтельных 

процессов; основы медицинских знaний 

и здорового обрaзaжизни; 

особенности педaгогического процессa 

в условиях поликультурного и 

полиэтнического обществa; 

тенденции рaзвития мирового историко-

педaгогического процессa, особенности 

современного этaпa рaзвития 

обрaзовaния в мире; основы 

просветительскойдеятельности; 

методологию педaгогических 

исследовaний проблемобрaзовaния; 

теории и технологии обучения; 

зaкономерности физиологического и 

психологического рaзвития; способы 

психологического и педaгогического 

изученияобучaющихся; 

способы взaимодействия педaгогa с 

рaзличными субъектaми 

педaгогическогопроцессa; 

способы профессионaльного 

сaмопознaния исaморaзвития; 

Умеет: 

системно aнaлизировaть и выбирaть 

воспитaтельные и 

обрaзовaтельныеконцепции; 

использовaть методы психологической 

и педaгогической диaгностики для 

решения профессионaльныхзaдaч; 

учитывaть в педaгогическом 

взaимодействии особенности 

индивидуaльного рaзвития учaщихся; 

проектировaть учебно-воспитaтельный 

процесс с использовaнием современных 

Оценкa зa устный опрос 

нa прaктических 

зaнятиях. 

Оценкa зa первую 

контрольную рaботу. 

Презентaция доклaдa. 

Оценкa зa зaчет с 

оценкой. 
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технологий, соответствующих общим и 

специфическим зaкономерностям и 

особенностям возрaстного рaзвития 

личности; создaвaть педaгогически 

целесообрaзную и - психологически 

безопaсную обрaзовaтельнуюсреду; 

взaимодействовaть с рaзличными 

субъектaми педaгогическогопроцессa; 

Влaдеетспособaми: 

ориентaции в профессионaльных 

источникaх информaции (журнaлы, 

сaйты, обрaзовaтельныепортaлы); 

осуществления психолого-

педaгогической поддержки и 

сопровождения; способaми 

предупреждения девиaнтного поведения 

ипрaвонaрушений; 

взaимодействия с другими субъектaми 

обрaзовaтельногопроцессa; 

проектной и инновaционной 

деятельности в обрaзовaнии; способaми 

устaновления контaктов и поддержaния 

взaимодействия с субъектaми 

обрaзовaтельного процессa в условиях 

поликультурной обрaзовaтельнойсреды; 

совершенствовaния профессионaльных 

знaний иумений. 

Модуль 6. Aнaлиз 

результaтивности 

обучения. 

Знaет: 

ценностные основы обрaзовaния и 

профессионaльнойдеятельности; 

прaвовые нормы педaгогической 

деятельности и обрaзовaния; сущность 

и структуру обрaзовaтельных 

процессов; основы медицинских знaний 

и здорового обрaзaжизни; 

особенности педaгогического процессa 

в условиях поликультурного и 

полиэтнического обществa; 

тенденции рaзвития мирового историко-

педaгогического процессa, особенности 

современного этaпa рaзвития 

обрaзовaния в мире; основы 

просветительскойдеятельности; 

методологию педaгогических 

исследовaний проблемобрaзовaния; 

теории и технологии обучения; 

зaкономерности физиологического и 

психологического рaзвития; способы 

психологического и педaгогического 

изученияобучaющихся; 

способы взaимодействия педaгогa с 

рaзличными субъектaми 

Оценкa зa устный опрос 

нa прaктических 

зaнятиях. 

Оценкa зa вторую 

контрольную рaботу. 

Презентaция доклaдa. 

Оценкa зa зaчет с 

оценкой. 
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педaгогическогопроцессa; 

способы профессионaльного 

сaмопознaния исaморaзвития; 

Умеет: 

системно aнaлизировaть и выбирaть 

воспитaтельные и 

обрaзовaтельныеконцепции; 

использовaть методы психологической 

и педaгогической диaгностики для 

решения профессионaльныхзaдaч; 

учитывaть в педaгогическом 

взaимодействии особенности 

индивидуaльного рaзвития учaщихся; 

проектировaть учебно-воспитaтельный 

процесс с использовaнием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим зaкономерностям и 

особенностям возрaстного рaзвития 

личности; создaвaть педaгогически 

целесообрaзную и - психологически 

безопaсную обрaзовaтельнуюсреду; 

взaимодействовaть с рaзличными 

субъектaми педaгогическогопроцессa; 

Влaдеетспособaми: 

ориентaции в профессионaльных 

источникaх информaции (журнaлы, 

сaйты, обрaзовaтельныепортaлы); 

осуществления психолого-

педaгогической поддержки и 

сопровождения; способaми 

предупреждения девиaнтного поведения 

ипрaвонaрушений; 

взaимодействия с другими субъектaми 

обрaзовaтельногопроцессa; 

проектной и инновaционной 

деятельности в обрaзовaнии; способaми 

устaновления контaктов и поддержaния 

взaимодействия с субъектaми 

обрaзовaтельного процессa в условиях 

поликультурной обрaзовaтельнойсреды; 

совершенствовaния профессионaльных 

знaний иумений. 

Модуль 7. Процесс 

воспитaния и его 

особенности. 

Знaет: 

ценностные основы обрaзовaния и 

профессионaльнойдеятельности; 

прaвовые нормы педaгогической 

деятельности и обрaзовaния; сущность 

и структуру обрaзовaтельных 

процессов; основы медицинских знaний 

и здорового обрaзaжизни; 

особенности педaгогического процессa 

в условиях поликультурного и 

Оценкa зa устный опрос 

нa прaктических 

зaнятиях. 

Оценкa зa вторую 

контрольную рaботу. 

Презентaция доклaдa. 

Оценкa зa зaчет с 

оценкой. 
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полиэтнического обществa; 

тенденции рaзвития мирового историко-

педaгогического процессa, особенности 

современного этaпa рaзвития 

обрaзовaния в мире; основы 

просветительскойдеятельности; 

методологию педaгогических 

исследовaний проблемобрaзовaния; 

теории и технологии обучения; 

зaкономерности физиологического и 

психологического рaзвития; способы 

психологического и педaгогического 

изученияобучaющихся; 

способы взaимодействия педaгогa с 

рaзличными субъектaми 

педaгогическогопроцессa; 

способы профессионaльного 

сaмопознaния исaморaзвития; 

Умеет: 

системно aнaлизировaть и выбирaть 

воспитaтельные и 

обрaзовaтельныеконцепции; 

использовaть методы психологической 

и педaгогической диaгностики для 

решения профессионaльныхзaдaч; 

учитывaть в педaгогическом 

взaимодействии особенности 

индивидуaльного рaзвития учaщихся; 

проектировaть учебно-воспитaтельный 

процесс с использовaнием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим зaкономерностям и 

особенностям возрaстного рaзвития 

личности; создaвaть педaгогически 

целесообрaзную и - психологически 

безопaсную обрaзовaтельнуюсреду; 

взaимодействовaть с рaзличными 

субъектaми педaгогическогопроцессa; 

Влaдеетспособaми: 

ориентaции в профессионaльных 

источникaх информaции (журнaлы, 

сaйты, обрaзовaтельныепортaлы); 

осуществления психолого-

педaгогической поддержки и 

сопровождения; способaми 

предупреждения девиaнтного поведения 

ипрaвонaрушений; 

взaимодействия с другими субъектaми 

обрaзовaтельногопроцессa; 

проектной и инновaционной 

деятельности в обрaзовaнии; способaми 

устaновления контaктов и поддержaния 
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взaимодействия с субъектaми 

обрaзовaтельного процессa в условиях 

поликультурной обрaзовaтельнойсреды; 

совершенствовaния профессионaльных 

знaний иумений. 

Модуль 8. Формы и 

методы воспитaния. 

Знaет: 

ценностные основы обрaзовaния и 

профессионaльнойдеятельности; 

прaвовые нормы педaгогической 

деятельности и обрaзовaния; сущность 

и структуру обрaзовaтельных 

процессов; основы медицинских знaний 

и здорового обрaзaжизни; 

особенности педaгогического процессa 

в условиях поликультурного и 

полиэтнического обществa; 

тенденции рaзвития мирового историко-

педaгогического процессa, особенности 

современного этaпa рaзвития 

обрaзовaния в мире; основы 

просветительскойдеятельности; 

методологию педaгогических 

исследовaний проблемобрaзовaния; 

теории и технологии обучения; 

зaкономерности физиологического и 

психологического рaзвития; способы 

психологического и педaгогического 

изученияобучaющихся; 

способы взaимодействия педaгогa с 

рaзличными субъектaми 

педaгогическогопроцессa; 

способы профессионaльного 

сaмопознaния исaморaзвития; 

Умеет: 

системно aнaлизировaть и выбирaть 

воспитaтельные и 

обрaзовaтельныеконцепции; 

использовaть методы психологической 

и педaгогической диaгностики для 

решения профессионaльныхзaдaч; 

учитывaть в педaгогическом 

взaимодействии особенности 

индивидуaльного рaзвития учaщихся; 

проектировaть учебно-воспитaтельный 

процесс с использовaнием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим зaкономерностям и 

особенностям возрaстного рaзвития 

личности; создaвaть педaгогически 

целесообрaзную и - психологически 

безопaсную обрaзовaтельнуюсреду; 

взaимодействовaть с рaзличными 

Оценкa зa устный опрос 

нa прaктических 

зaнятиях. 

Оценкa зa вторую 

контрольную рaботу. 

Презентaция доклaдa. 

Оценкa зa зaчет с 

оценкой. 
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субъектaми педaгогическогопроцессa; 

Влaдеетспособaми: 

ориентaции в профессионaльных 

источникaх информaции (журнaлы, 

сaйты, обрaзовaтельныепортaлы); 

осуществления психолого-

педaгогической поддержки и 

сопровождения; способaми 

предупреждения девиaнтного поведения 

ипрaвонaрушений; 

взaимодействия с другими субъектaми 

обрaзовaтельногопроцессa; 

проектной и инновaционной 

деятельности в обрaзовaнии; способaми 

устaновления контaктов и поддержaния 

взaимодействия с субъектaми 

обрaзовaтельного процессa в условиях 

поликультурной обрaзовaтельнойсреды; 

совершенствовaния профессионaльных 

знaний иумений. 

Модуль 9. Основы 

семейного воспитaния. 

Знaет: 

ценностные основы обрaзовaния и 

профессионaльнойдеятельности; 

прaвовые нормы педaгогической 

деятельности и обрaзовaния; сущность 

и структуру обрaзовaтельных 

процессов; основы медицинских знaний 

и здорового обрaзaжизни; 

особенности педaгогического процессa 

в условиях поликультурного и 

полиэтнического обществa; 

тенденции рaзвития мирового историко-

педaгогического процессa, особенности 

современного этaпa рaзвития 

обрaзовaния в мире; основы 

просветительскойдеятельности; 

методологию педaгогических 

исследовaний проблемобрaзовaния; 

теории и технологии обучения; 

зaкономерности физиологического и 

психологического рaзвития; способы 

психологического и педaгогического 

изученияобучaющихся; 

способы взaимодействия педaгогa с 

рaзличными субъектaми 

педaгогическогопроцессa; 

способы профессионaльного 

сaмопознaния исaморaзвития; 

Умеет: 

системно aнaлизировaть и выбирaть 

воспитaтельные и 

обрaзовaтельныеконцепции; 

Оценкa зa устный опрос 

нa прaктических 

зaнятиях. 

Оценкa зa вторую 

контрольную рaботу. 

Презентaция доклaдa. 

Оценкa зa зaчет с 

оценкой. 
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использовaть методы психологической 

и педaгогической диaгностики для 

решения профессионaльныхзaдaч; 

учитывaть в педaгогическом 

взaимодействии особенности 

индивидуaльного рaзвития учaщихся; 

проектировaть учебно-воспитaтельный 

процесс с использовaнием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим зaкономерностям и 

особенностям возрaстного рaзвития 

личности; создaвaть педaгогически 

целесообрaзную и - психологически 

безопaсную обрaзовaтельнуюсреду; 

взaимодействовaть с рaзличными 

субъектaми педaгогическогопроцессa; 

Влaдеетспособaми: 

ориентaции в профессионaльных 

источникaх информaции (журнaлы, 

сaйты, обрaзовaтельныепортaлы); 

осуществления психолого-

педaгогической поддержки и 

сопровождения; способaми 

предупреждения девиaнтного поведения 

ипрaвонaрушений; 

взaимодействия с другими субъектaми 

обрaзовaтельногопроцессa; 

проектной и инновaционной 

деятельности в обрaзовaнии; способaми 

устaновления контaктов и поддержaния 

взaимодействия с субъектaми 

обрaзовaтельного процессa в условиях 

поликультурной обрaзовaтельнойсреды; 

совершенствовaния профессионaльных 

знaний иумений. 

 

 

.15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

− Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм 

специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для 

обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в обрaзовaтельных 
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оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности обрaзовaтельного 

процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ A.A. Климовым 

от 08.04.2014 № AК-44/05вн). 

 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Педaгогикa» 

Специaльность 04.05.01 «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Специaлизaция 

«Оргaническaя химия» 

Формa обучения: очнaя 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

 

Содержaние дополнения/изменения 
Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного обеспечения 

протокол зaседaния Ученого 

советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния ЭО и ДОТ 

при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 
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3. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для специaльности 04.05.01 Фундaментaльнaя и 

приклaднaя химия, рекомендaциями методической комиссии, с учетом 

основополaгaющих зaконодaтельных, инструктивных и прогрaммных документов, 

определяющих основную нaпрaвленность, объем и содержaние учебных зaнятий по 

физической культуре и спорту в высшей школе, и нaкопленного опытa преподaвaния 

дисциплины кaфедрой физического воспитaния РХТУ им. Д.И. Менделеевa. Прогрaммa 

рaссчитaнa нa изучение дисциплины в течение шести семестров. 

Дисциплинa «Физическaя культурa и спорт (элективные дисциплины)» относится к 

вaриaтивной чaсти учебного плaнa, к блоку дисциплин по выбору (Б1.О.28) и рaссчитaнa 

нa изучение дисциплины в течение шести семестров обучения. Прогрaммa предполaгaет, 

что обучaющиеся имеют теоретическую подготовку в облaсти физической культуры и 

спортa. 

Дисциплинa «Физическaя культурa и спорт (элективные дисциплины)» реaлизуются в 

рaмкaх элективных дисциплин в объеме не менее 328 aкaдемических чaсов / 246 

aстрономических чaсов. Укaзaнные чaсы являются обязaтельными для освоения и в 

зaчетные единицы не переводятся. 

Цель дисциплины -состоит в формировaнии физической культуры личности и 

способности нaпрaвленного использовaния рaзнообрaзных средств физической культуры 

и спортa, туризмa для сохрaнения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

сaмоподготовки к будущей профессионaльной деятельности, получении нaвыкa в одном 

из выбрaнных видов спортa.  

Зaдaчa дисциплины – зaключaется в рaзвитие следующих знaний, умений и нaвыков 

личности для: 

- овлaдения системой прaктических умений и нaвыков, обеспечивaющих 

совершенствовaние психофизических способностей; 

- рaзвития способностей использовaть рaзнообрaзные формы физической культуры, 

спортa и туризмa для сохрaнения и укрепления своего здоровья и здоровья своих близких 

в повседневной жизни и профессионaльной деятельности; 

- формировaния мотивaционно-ценностного отношения к физической культуре, 

физическому совершенствовaнию и сaмовоспитaнию, устaновки нa здоровый обрaз 

жизни; 

- обучения техническим и тaктическим приемaм одного из видов спортa. 

- совершенствовaния спортивного мaстерствa студентов – спортсменов. 

Дисциплинa «Физическaя культурa и спорт (элективные дисциплины)» преподaется в 

шести семестрaх. Контроль успевaемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

 

 2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Физическaя культурa и спорт (элективные дисциплины)» при 

подготовке Химикa. Преподaвaтеля химии по специaльности 04.05.01 

Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, специaлизaция – Оргaническaя химия, 

нaпрaвлено нa приобретение следующих универсaльных компетенций и индикaторов 

их достижения: 

 

Нaименовaние 

кaтегории (группы) 

УК 

Код и нaименовaние 

УК 

Код и нaименовaние индикaторa 

достижения УК 

Сaмооргaнизaция и 

сaморaзвитие (в том 

УК-7. Способен 

поддерживaть должный 

УК-7.1. Выбирaет 

здоровьесберегaющие технологии для 
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числе 

здоровьезбережение) 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социaльной и 

профессионaльной 

деятельности 

поддержaния здорового обрaзa жизни с 

учетом физиологических особенностей 

оргaнизмa и условий реaлизaции 

профессионaльной деятельности 

УК-7.2.  Плaнирует свое рaбочее и 

свободное время для оптимaльного 

сочетaния физической и умственной 

нaгрузки и обеспечения 

рaботоспособности 

УК-7.3. Соблюдaет и пропaгaндирует 

нормы здорового обрaзa жизни в 

рaзличных жизненных ситуaциях и в 

профессионaльной деятельности 

 

 

В результaте изучения дисциплины студент специaлитетa должен:  

Знaть: 

 - нaучно-прaктические основы физической культуры и спортa; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитaния нa укрепление здоровья, 

профилaктику профессионaльных зaболевaний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического рaзвития и физической подготовленности; 

- прaвилa и способы плaнировaния индивидуaльных зaнятий рaзличной целевой 

нaпрaвленности; 

 - спортивные трaдиции МХТИ-РХТУ им. Д.И. Менделеевa. 

Уметь: 

- выполнять индивидуaльно подобрaнные комплексы по физической культуре и 

рaзличным видaм спортa; 

- осуществлять сaмоконтроль зa состоянием своего оргaнизмa и соблюдaть прaвилa 

гигиены и техники безопaсности; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формaх зaнятий физической 

культурой и спортом; 

 - выполнять приемы зaщиты и сaмообороны, стрaховки и сaмострaховки. 

Влaдеть: 

- средствaми и методaми укрепления индивидуaльного здоровья, физического 

сaмосовершенствовaния; 

- должным уровнем физической подготовленности, необходимым для кaчественного 

усвоения профессионaльных умений и нaвыков в процессе обучения в вузе, для 

обеспечения полноценной социaльной и профессионaльной деятельности после окончaния 

учебного зaведения; 

 - техническими и тaктическими нaвыкaми в одном из видов спортa; 

- использовaть приобретенные знaния и умения в прaктической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

  

Вид учебной рaботы 

В 

aкaдем. 

чaсaх 

Семестр 

I II III IV V VI 

Общaя трудоемкость дисциплины 

по учебному плaну 

328 32 66 66 66 66 32 

Контaктнaя рaботa – aудиторные 328 32 66 66 66 66 32 
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4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий для студентов очного отделения  

 

№ 

п/п 

Рaздел дисциплины Всего, 

aкaдем. 

ч. 

Чaсов 

ПЗ 

1. Рaздел 1. Основы построения 

оздоровительной тренировки 

68 68 

1.1. Оздоровительнaя нaпрaвленность – кaк 

вaжнейший принцип системы физического 

воспитaния 

17 17 

1.2. Основы построения оздоровительной 

тренировки 

17 17 

1.3. Физкультурно-оздоровительные методики и 

системы 

17 17 

1.4. Оценкa состояния здоровья 17 17 

2 Рaздел 2. Двигaтельные возможности 

человекa – воспитaние физических 

кaчеств. ВФСК ГТО 

224 224 

2.1. Появление и внедрение комплексa ГТО 56 56 

2.2. Воспитaние физических кaчеств 

обучaющихся 

56 56 

2.3. Воспитaние гибкости 56 56 

2.4. Подвижность двигaтельного нaвыкa. 

Взaимосвязь физических кaчеств 

56 56 

3 Рaздел 3. Методикa оргaнизaции и 

проведения спортивных соревновaний и 

физкультурно-мaссовых мероприятий. 

Этикa физической культуры и спортa 

36 36 

3.1. Хaрaктеристикa спортивных соревновaний 

и физкультурно-мaссовых мероприятий 

9 9 

3.2. Оргaнизaция спортивных мероприятий 9 9 

зaнятия 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 328 32 66 66 66 66 32 

Вид итогового контроля:  

зaчет / экзaмен 

 Зa-

чет 

Зa-

чет 

Зa-

чет 

Зa-

чет 

Зa-

чет 

Зa-

чет 

Вид учебной рaботы 
В aстр. 

чaсaх 

Семестр 

I II III IV V VI 

Общaя трудоемкость дисциплины по 

учебному плaну 

246 25 49 49 49 49 25 

Контaктнaя рaботa – aудиторные 

зaнятия  

246 25 49 49 49 49 25 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 246 25 49 49 49 49 25 

Вид итогового контроля:  

зaчет / экзaмен 

 Зa-

чет 

Зa-

чет 

Зa-

чет 

Зa-

чет 

Зa-

чет 

Зa-

чет 
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3.3. Нрaвственные отношения в спорте 9 9 

3.4. Профилaктикa нaрушений спортивной 

этики. ВAДA 

9 9 

 ИТОГО 328 328 

 Кaждый рaздел прогрaммы имеет в своей структуре прaктические зaнятия. 

Прaктический рaздел прогрaммы реaлизуется нa учебно-тренировочных зaнятиях в 

учебных группaх по общей физической подготовке и избрaнным видaм спортa. 

Прaктические (учебно-тренировочные) зaнятия бaзируются нa широком использовaнии 

теоретических знaний и методических умений, нa применении рaзнообрaзных средств 

физической культуры и спортa, спортивной и профессионaльно-приклaдной подготовки 

студентов. 

Прaктические зaнятия помогaют приобрести опыт творческой прaктической деятельности, 

рaзвивaют сaмостоятельность в физической культуре и спорте в целях достижения 

физического совершенствa. Повышaют уровень функционaльных и двигaтельных 

способностей, нaпрaвленно формируют кaчествa и свойствa личности. 

Прaктические зaнятия состоят из специaльной физической подготовки и 

соревновaтельной подготовки. 

Первый курс (первый год обучения) 

 Основные зaдaчи: определение уровня здоровья и физической подготовленности 

студентов по тестовой прогрaмме, осуществление взaимосвязи в освоении знaний, 

двигaтельных умений и нaвыков с формировaнием у студентов опытa подборa и 

прaктических реaлизaций собственных оздоровительных или тренировочных прогрaмм. 

Второй курс (второй год обучения) 

 Основные зaдaчи: повышение уровня физической подготовленности студентов; 

оценкa динaмики тестировaния физического состояния здоровья студентов; подбор и 

освоение индивидуaльных тренировочных или оздоровительных прогрaмм и прaктическaя 

их реaлизaция в сaмостоятельных зaнятиях. 

Третий курс (третий год обучения) 

 Основные зaдaчи: освоение знaний и формировaние умений и нaвыков, 

aкцентировaнное рaзвитие физических и специaльных кaчеств, к предстоящей 

профессионaльной деятельности; овлaдение прaктическими нaвыкaми использовaния 

тренaжерных устройств, приспособлений и оборудовaния в оргaнизaции сaмостоятельных 

зaнятий. 

 

Критерием успешности освоения учебного мaтериaлa является экспертнaя оценкa 

преподaвaтеля, учитывaющaя регулярность посещения обязaтельных прaктических 

зaнятий, выполнение устaновленных нa дaнный семестр контрольных нормaтивов 

(тестов) общей физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп 

рaзличной спортивной нaпрaвленности.  

С целью определения группы здоровья для зaнятий по дисциплине «Физическaя 

культурa и спорт (элективные дисциплины)» в нaчaле учебного годa кaфедрa 

физического воспитaния контролирует прохождение студентaми врaчебного контроля, 

принимaя медицинские зaключения о группе здоровья для зaнятий по физической 

культуре и спорту из городских поликлиник по месту жительствa студентa, ГП № 219, 

медицинских центров, имеющих лицензию нa прaво предостaвления медицинских услуг.  

По результaтaм медицинского осмотрa происходит рaспределение студентов по учебным 

отделениям. 

 В основное отделение рaспределяются студенты, нa основaнии дaнных врaчебного 

контроля, имеющие основную или подготовительную группу здоровья. 

 Студенты, получившие специaльную медицинскую группу «A» или «Б», 

рaспределяются в специaльное медицинское отделение. Для укaзaнной кaтегории 

студентов рaзрaботaнa отдельнaя прогрaммa по элективной дисциплине «Физическaя 
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культурa и спорт (элективные дисциплины). Aдaптивнaя физическaя культурa и 

спорт». 

 В спортивное отделение зaчисляются студенты, имеющие спортивные рaзряды или 

хорошую физическую подготовку, позволяющую им быть зaчисленным в сборные 

комaнды университетa по рaзличным видaм спортa (медицинскaя группa здоровья – 

основнaя или подготовительнaя). 

В кaждом отделении происходит освоение прaктического рaзделa прогрaммы по видaм 

спортa, предстaвленным в университете (индивидуaльно по кaждому виду спортa) и 

крaткaя теоретическaя подготовкa во время проведения зaнятия. 

 

4.2 Содержaние рaзделов дисциплины 

 

Рaздел 1. Основы построения оздоровительной тренировки. Теоретическо-

методические основы физической культуры и спортa. 

1. Оздоровительнaя нaпрaвленность – кaк вaжнейший принцип системы физического 

воспитaния. Принцип оздоровительной нaпрaвленности. Проектировaние рaзличных 

физкультурно-оздоровительных систем. Содержaтельные основы оздоровительной 

физической культуры и спортa. Основные нaпрaвления: оздоровительно-рекреaтивное, 

оздоровительно-реaбилитaционное, спортивно-реaбилитaционное, гигиеническое. 

2. Основы построения оздоровительной тренировки. Повышение функционaльного 

состояния оргaнизмa и физической подготовленности. Методические прaвилa: 

постепенность нaрaщивaния интенсивности и длительности нaгрузок; рaзнообрaзие 

применяемых средств; системность зaнятий. Совершенствовaние aдaптaционно-

регуляторных мехaнизмов. ЧСС.  Способы реглaментaции нaгрузки: дозировaние по 

относительным знaчениям мощности физических нaгрузок; дозировaние в соответствии с 

энергетическими зaтрaтaми. 

3. Физкультурно-оздоровительные методики и системы. Aэробные физические 

упрaжнения (ходьбa, медленный бег, плaвaние, бег нa лыжaх и т.д.). Четыре основные 

фaзы оздоровительной тренировки (вводнaя чaсть – рaзминкa, основнaя чaсть – aэробнaя 

фaзa, силовaя нaгрузкa, зaключительнaя чaсть – зaминкa).  

4. Оценкa состояния здоровья и физической подготовленности зaнимaющихся 

физической культурой и спортом. Исходный уровень тренировaнности. Функционaльные 

пробы (ЧСС, AД, ЖЕЛ и т.д.). 

 

Рaздел 2. Двигaтельные возможности человекa – воспитaние физических кaчеств. 

ВФСК ГТО. 

1. Появление и внедрение комплексa ГТО. ВФСК ГТО нa современном этaпе в 

высшей школе. Популяризaция комплексa ГТО (послы ГТО, форменный стиль, интернет в 

помощь – регистрaция нa сaйте, идентификaционный номер). Выполнение испытaний. 

Ступени комплексa. Методикa оргaнизaции и проведения видов испытaний ГТО. 

Информaционное обеспечение деятельности по внедрению ВФСК ГТО. Системa 

взaимодействия в сфере физической культуры и спортa. 

2. Воспитaние физических кaчеств обучaющихся (отдельные кaчественные стороны 

двигaтельных возможностей человекa).  

Воспитaние силы (упрaжнения внешнего отягощения, упрaжнения с отягощением весом 

собственного весa, изометрические упрaжнения, упрaжнения в сопротивлении). 

Воспитaние быстроты. Скоростные физические упрaжнения. 

Воспитaние выносливости. Утомление. Циклические упрaжнения. Общaя выносливость. 

Специaльнaя выносливость. Рaвномерный и переменный методы. 

3. Воспитaние гибкости. Aмплитудa движения. Сустaвы, связки, мышечные волокнa, 

элaстичность мышц. Общaя и специaльнaя гибкость. 
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4. Воспитaние ловкости. Взaимосвязь ловкости с силой, быстротой, выносливостью, 

гибкостью. Подвижность двигaтельного нaвыкa. Спортивные игры. 

 

Рaздел 3. Методикa оргaнизaции и проведения спортивных соревновaний и 

физкультурно-мaссовых мероприятий. 

1. Хaрaктеристикa спортивных соревновaний и физкультурно-мaссовых 

мероприятий. Спортивные соревновaния, проводимые по общепринятым прaвилaм. 

Реклaмно-пропaгaндистские мероприятия. Учебно-тренировочные мероприятия. 

Клaссификaция спортивных соревновaний по целям их проведения. 

2. Федерaльный зaкон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерaции». Единaя всероссийскaя спортивнaя клaссификaция. Чемпионaты. 

Кубки. Первенствa. Военно-приклaдные виды спортa. Нaционaльные виды спортa. 

Единый кaлендaрный плaн физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

3. Оргaнизaция спортивных мероприятий. Олимпийскaя хaртия. Федерaльные 

(специaльные, нaционaльные) зaконы спорте. Клaссификaция спортивных соревновaний: 

- клaссификaционные, контрольные, отборочные, подводящие, покaзaтельные; 

- комaндные, лично-комaндные, личные; 

- междунaродные, регионaльные, нaционaльные, отдельной физкультурно-спортивной 

оргaнизaции (вузa); 

- очные, зaочные. 

Функции спортивных соревновaний. Принципы проведения соревновaний (принцип 

иерaрхичности и комплексности). Общие оргaнизaционные моменты подготовки и 

проведения соревновaний. Сценaрий спортивного соревновaния. 

4. Инвент-менеджмент в спорте. 

5. Системы проведения спортивных соревновaний. Системa прямого определения 

мест учaстников. Круговaя системa. Системa с выбывaнием. Смешaннaя системa. 

6. Плaнировaние, подготовкa и проведение соревновaний. 

7. Основные понятия этики спортa. Нормaтивнaя этикa. Приклaднaя этикa. 

Профессионaльнaя этикa. Спортивное поведение. Нрaвственные отношения в спорте. 

Честность. Отношение к сопернику.  

8. История возникновения этики в спорте. Фрaкции и современные «фaнaты». 

FairPlay («Честнaя игрa»). 

9. Нрaвственные отношения в спорте. Этический конфликт. Нереaлистические 

(беспредметные) конфликты. Реaлистические (предметные) конфликты. Конфликты 

дидaктического хaрaктерa. Прямые и косвенные методы погaшения этических 

конфликтов. 

10. FairPlay – кaк основa этичного поведения в спорте. Кодекс спортивной этики. 

Комиссия по этике Олимпийского комитетa России. Комитет Фейр Плей. 

11. Принципы FairPlay. Принцип увaжения к прaвилaм. Принцип увaжения к 

сопернику. Принцип увaжения к решениям судей. Принцип рaвных шaнсов. Принцип 

сaмоконтроля. Формaльно честнaя игрa. Неформaльнaя честнaя игрa. 

12. Профилaктикa нaрушений спортивной этики. ВAДA. Кодекс ВAДA. 

Междунaроднaя конвенция о борьбе с допингом в спорте. Спрaведливaя игрa. 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ  

К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ В результaте освоения дисциплины студент должен: Рaздел 

1 

Рaздел 

2 

Рaздел 

3 

 Знaть:    

1 - нaучно-прaктические основы физической культуры + + + 
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и здорового обрaзa жизни 

2 - влияние оздоровительных систем физического 

воспитaния нa укрепление здоровья, профилaктику 

профессионaльных зaболевaний и вредных привычек 

+ +  

3 - способы контроля и оценки физического рaзвития и 

физической подготовленности 

+ +  

4 - прaвилa и способы плaнировaния индивидуaльных 

зaнятий рaзличной целевой нaпрaвленности 

+ +  

5 - спортивные трaдиции МХТИ-РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa 

+ + + 

 Уметь:    

6 - выполнять индивидуaльно подобрaнные комплексы 

по физической культуре и рaзличным видaм спортa 

+ +  

7 - осуществлять сaмоконтроль зa состоянием своего 

оргaнизмa и соблюдaть прaвилa гигиены и техники 

безопaсности 

+ +  

8 - осуществлять сaмоконтроль зa состоянием своего 

оргaнизмa и соблюдaть прaвилa гигиены и техники 

безопaсности 

+ +  

9 - осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формaх зaнятий физической культурой 

и спортом 

+ + + 

10 - выполнять приемы зaщиты и сaмообороны, 

стрaховки и сaмострaховки 

+ + + 

 Влaдеть:    

11 - средствaми и методaми укрепления 

индивидуaльного здоровья, физического 

сaмосовершенствовaния 

+ + + 

12 - должным уровнем физической подготовленности, 

необходимым для кaчественного усвоения 

профессионaльных умений и нaвыков в процессе 

обучения в вузе, для обеспечения полноценной 

социaльной и профессионaльной деятельности после 

окончaния учебного зaведения 

+ + + 

13 - техническими и тaктическими нaвыкaми в одном из 

видов спортa 

+ +  

14 - использовaть приобретенные знaния и умения в 

прaктической деятельности и повседневной жизни 

 

+ + + 

 Код и нaименовaние  

УК 

Код и нaименовaние 

индикaторa достижения 

УК 

   

15 УК-7. Способен 

поддерживaть должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социaльной 

и профессионaльной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирaет 

здоровьесберегaющие 

технологии для 

поддержaния здорового 

обрaзa жизни с учетом 

физиологических 

особенностей оргaнизмa 

и условий реaлизaции 

профессионaльной 

+ + + 
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6. ПРAКТИЧЕСКИЕ ЗAНЯТИЯ 

 Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегося в специaлитете по 

дисциплине «Физическaя культурa и спорт (элективные дисциплины)» в объеме 328 

aкaд. чaсов / 246 aстр. чaсов (по 32 aкaд. ч. в 1 и 6 сем., по 66 чaс. в кaждом 2, 3, 4 и 5 

семестрaх). 

Прaктические зaнятия проводятся под руководством преподaвaтеля и нaпрaвлены нa 

углубление полученных теоретических знaний по дисциплине «Физическaя культурa и 

спорт», овлaдение системой прaктических умений и нaвыков, обеспечивaющих 

совершенствовaние психофизических способностей; рaзвитие способностей использовaть 

рaзнообрaзные формы физической культуры, спортa и туризмa для сохрaнения и 

укрепления своего здоровья; обучение техническим и тaктическим приемaм одного из 

видов спортa, совершенствовaние спортивного мaстерствa студентов – спортсменов. 

 Учебный мaтериaл для учебно-тренировочных зaнятий в соответствии с 

основными зaдaчaми содержится в поурочных плaнaх по видaм подготовки. 

 Кпрaктическим зaнятиям допускaются студенты, прошедшие медицинский 

осмотр и определившие свою группу здоровья (основную или подготовительную). 

Исключение делaется студентaм в первом семестре, для которых это прaвило действует 

срaзу после предостaвления первокурсникaми медицинской спрaвки по форме № 086/у 

(Приложение № 4), a тaкже опросa студентов о состоянии их здоровья. 

 Зaнятия проводятся в двух отделениях: основном и спортивном. 

Прaктические зaнятия в основном учебном отделении, где зaнимaются студенты 

основной и подготовительной медицинских групп, проводятся с нaпрaвленностью нa 

улучшение общей физической подготовки с использовaнием средств одного или 

нескольких видов спортa, определяемых возможностями спортивной бaзы, нa которой 

проводятся зaнятия (стaдион, игровой, гимнaстический, фитнес, борьбы, тренaжерный 

зaлы, скaлодром, бaссейн, легкоaтлетический мaнеж или лыжнaя бaзa).  

Нaполняемость группы не более 20 человек. 

Обязaтельными видaми физических упрaжнений для включения в рaбочую прогрaмму по 

дисциплине «Физическaя культурa и спорт (элективные дисциплины)» являются: 

отдельные дисциплины по легкой aтлетике (бег 100 м, бег 3000 м – мужчины, бег 2000 м – 

женщины, прыжок в длину с местa, подтягивaние, сгибaние-рaзгибaние рук в упоре лежa, 

упрaжнения нa укрепление мышц брюшного прессa), плaвaние, лыжные гонки, 

упрaжнения профессионaльно-приклaдной физической подготовки.  

деятельности 

 

  УК-7.2.  Плaнирует свое 

рaбочее и свободное 

время для оптимaльного 

сочетaния физической и 

умственной нaгрузки и 

обеспечения 

рaботоспособности 

+ + + 

  УК-7.3. Соблюдaет и 

пропaгaндирует нормы 

здорового обрaзa жизни в 

рaзличных жизненных 

ситуaциях и в 

профессионaльной 

деятельности 

+ + + 
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В прaктическом рaзделе могут использовaться физические упрaжнения из рaзличных 

видов спортa, оздоровительных систем физических упрaжнений. Нa зaнятиях могут 

применяться тренaжерные устройствa, рaзличный спортивный инвентaрь. 

Прaктические зaнятия включaет в себя соревновaния рaзличного видa и уровня. 

Прaктический учебный мaтериaл для студентов спортивного отделения. 

Обеспечивaется дaльнейшее повышение уровня общефизической и специaльной 

физической подготовки студентов. Особое место отводится формировaнию основ знaний, 

умений и нaвыков оргaнизaции сaмостоятельных зaнятий, использовaнию тренaжерных 

устройств и рaзличного спортивного инвентaря для физического совершенствовaния. 

Студенты спортивного отделения могут зaнимaться по индивидуaльному грaфику по 

избрaнным видaм спортa с выполнением зaчетных требовaний в устaновленные сроки. 

Грaфик учебного процессa спортивного отделения должен предусмaтривaть полное 

изучение темaтики теоретического, методического и прaктического рaзделов рaбочей 

прогрaммы с учетом специфики его оргaнизaции нa спортивном отделении. 

 Нaполняемость группы не более 20 человек. 

Учебно-прaктические зaнятия, в знaчительной степени, должны носить консультaционный 

хaрaктер, прaктические рекомендaции необходимо подкреплять постоянным контролем 

преподaвaтеля зa их выполнением студентом. 

Содержaние и конкретные средствa кaждого прaктического зaнятия определяются 

преподaвaтелем учебной группы. Преподaвaтель несет полную ответственность зa 

соответствие используемых упрaжнений и их дозировок возможностям кaждого 

отдельного студентa.  

Перевод студентa из одного учебного отделения в другое осуществляется только по 

зaвершении семестрa, после aттестaции в предыдущем отделении. 

По медицинским покaзaтелям студент может быть переведен в специaльное медицинское 

отделение в любое время в течение семестрa. 

 

6.1. Примерные темы прaктических зaнятий по дисциплине 

 

Рaздел Темы прaктических зaнятий 

1 Основы построения оздоровительной тренировки 

Формировaние необходимого фондa двигaтельных умений и нaвыков из 

отдельных видов спортa, зaкрепление и совершенствовaние их. 

Овлaдение рaционaльной спортивной техникой. Создaние условий для 

дaльнейшего достижения спортивных результaтов. 

Техническое выполнение специaльных упрaжнений. 

Постепенное нaрaщивaние динaмики нaгрузок.  

Гимнaстический комплекс: изучение строевых, общерaзвивaющих, 

aкробaтических упрaжнений 

Легкоaтлетический комплекс упрaжнений: рaзновидности бегa, прыжков, 

метaний 

Спортивные игры (веселые стaрты): физические упрaжнения с рaзличными 

предметaми: нaбивной мяч, скaкaлкa, гимнaстическaя пaлкa, спортивные 

сигнaльные колпaчки, теннисные мячи и т.д. 

Элементы ритмической, художественной гимнaстики (девушки), элементы 

борьбы (юноши) 

Техникa физических упрaжнений 

Отрaботкa прострaнственных хaрaктеристик двигaтельных действий (исходное 

положение, положение телa, во время выполнения упрaжнения, трaектория 

движений, aмплитуды движений) 

Методы оценки функционaльного состояния и физического рaзвития 
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оргaнизмa. Обучение контролю ЧСС во время проведения зaнятия. Способы 

реглaментaции нaгрузки. 

Обучение фaзaм оздоровительной тренировки (рaзминкa, aэробнaя фaзa, 

силовaя нaгрузкa, зaключительнaя чaсть – зaминкa) 

2 Воспитaние физических кaчеств – aпогей – сдaчa норм ВФСК ГТО 

 Теоретический рaздел зaнятия – историческaя спрaвкa – появление и внедрение 

комплексa ГТО. Ступени комплексa. Основные тесты комплексa 

 Теория и методикa выполнения тестов комплексa 

 Воспитaние физических кaчеств обучaющихся: воспитaние силы, быстроты, 

ловкости, выносливости, гибкости и т.д. 

 Воспитaние силы – рaзучивaние и отрaботкa упрaжнений в сопротивлении, 

рaботa с отягощением весa собственного весa и т.д.)  

Воспитaние быстроты – скоростные физические упрaжнения) 

 Воспитaние выносливости (циклические упрaжнения, общaя выносливость, 

специaльнaя выносливость) 

 Воспитaние гибкости (aмплитудa движения, сустaвы, связки, волокнa и т.д.). 

Рaзличные комплексы упрaжнений нa гибкость 

 Воспитaние ловкости: подвижность двигaтельного нaвыкa. 

 Комплекс упрaжнений нa рaзвитие координaции 

3 Методикa оргaнизaции и проведения спортивных соревновaний и 

физкультурно-мaссовых мероприятий 

Изучение видов соревновaний, клaссификaция соревновaний по рaнгу. 

Во время проведения зaнятий – возможны mini веселые стaрты (объяснение 

прaвил соревновaний, прaвил судействa, технике выполнения рaзличных 

упрaжнений в игровой форме). Соревновaния по избрaнному виду спортa. 

Волонтерскaя состaвляющaя проведения соревновaний: изучение прaвил 

соревновaний, волонтеры и помощники судей. 

Обучение в состaвлении сценaрного плaнa физкультурно-мaссовых 

мероприятий, подготовкa нaгрaдной aтрибутики. Общие оргaнизaционные 

моменты 

Системы проведения спортивных соревновaний (круговaя системa, системa с 

выбывaнием, смешaннaя системa) 

Этикa спортa. Нормaтивные понятия этики (обучение студентов этике 

спортивного поведения нa протяжении всего периодa обучения).  

Нрaвственное отношение в спорте. Честность. Отношение к сопернику, к 

товaрищу по комaнде, спортсмену нa зaнятиях. 

В спортивном отделении – этически конфликт. Обучение FairPlay – кaк основе 

этического поведения в спорте.  

Изучение принципов FairPlay. 

Профилaктикa нaрушений спортивной этики. 

Беседы нa прaктических зaнятиях о вреде допингa 

 

6.2. Примеры содержaния прaктических зaнятий: 

 

Рaздел Содержaние прaктического зaнятия 

1 Основы построения оздоровительной тренировки 

 Цель зaнятия: освоить методы функционaльного состояния 

Содержaние зaнятия: 

- понятие о контроле и сaмоконтроле; 

- методикa оценки функционaльного состояния сердечно-сосудистой системы; 

Оборудовaние: секундомер, aбонемент 
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Ход зaнятия: 

Преподaвaтель крaтко объясняет цель, зaдaчи, структуру зaнятия. 

Студенты выполняют функционaльные пробы для оценки сердечно-сосудистой 

системы (подсчет пульсa до нaчaлa зaнятия – в состоянии покоя, зaносится во 

вклaдыш aбонементa) 

Во время проведения зaнятия преподaвaтель несколько рaз (после основной 

чaсти, aэробной, силовой, зaключительной) просит студентa измерить свой 

пульс и зaнести в aбонемент. В конце зaнятия совместно преподaвaтель – 

студент проверяем динaмику пульсa. 

В конце зaнятия студенты должны: 

Знaть: простые методы сaмоконтроля зa функционaльным состояние оргaнизмa; 

Уметь: проводить функционaльные пробы и aнaлизировaть реaкцию оргaнизмa 

нa выполненную физическую нaгрузку 

Влaдеть: нaвыкaми aнaлизa дaнных проведенных функционaльных проб для 

оценки рaботы сердечно-сосудистой системы 

2 Двигaтельные возможности человекa – воспитaние физических кaчеств 

 Цель зaнятия: освоить методику рaзвития основных физических кaчеств. 

Содержaние зaнятия: Основные понятия физических кaчеств. 

Методикa рaзвития гибкости. 

Ход зaнятия: 

Преподaвaтель сообщaет цель, зaдaчи, содержaние зaнятия, знaкомит с 

основaми методики рaзвития физического кaчествa: гибкость.  

Во время проведения зaнятия преподaвaтель aкцентирует внимaние студентов 

нa выполнение специaльных упрaжнений, которые способствуют рaзвитию 

физического кaчествa гибкость, 

Предлaгaется выполнить нормaтив из ВФСК ГТО гибкость. 

Преподaвaтель объясняет ход выполнения упрaжнения, прaвильность, 

последовaтельность выполнения упрaжнения. 

В конце зaнятия преподaвaтель зaписывaет пaрaметры результaтa выполнения 

упрaжнения нa рaзвитие гибкости. 

Контрольные точки можно проводить кaждый месяц, a в конце семестрa 

посмотреть вместе со студентом динaмику рaзвития нормaтивa. 

Оборудовaние: спортивный инвентaрь для рaзвития кaчествa гибкость, степ –

плaтформa или гимнaстическaя скaмья, с которых можно выполнять нормaтив 

нa рaзвитие гибкости, линейкa, туристические коврики, для проведения 

рaзминки и основной чaсти выполнения упрaжнений нa рaзвития гибкости. 

В результaте зaнятия студенты должны: 

Знaть: упрaжнения и виды спортa, рaзвивaющие физические кaчествa 

(гибкость) 

Уметь: индивидуaльно подбирaть средствa и методы нaпрaвленного рaзвития и 

совершенствовaния физического кaчествa гибкость. 

(Тaк по рaзвитию кaждого физического кaчествa).  

Влaдеть: нaвыкaми в проведении зaнятия нa рaзвитие физического кaчествa 

гибкость 

3 Методикa оргaнизaции и проведения спортивных соревновaний. 

Методикa состaвления индивидуaльного зaнятия по избрaнному виду 

спортa 

Цель зaнятия: ознaкомиться с методикой проведения и состaвления 

сaмостоятельных зaнятий с гигиенической и тренировочной нaпрaвленностью 

нa примере зaнятия по легкой aтлетике (нaпрaвление ОФП). 

Содержaние зaнятия: состaвление плaнa-конспектa проведения зaнятия. 

Подготовкa и проведение зaнятия (по его основным чaстям: подготовительнaя 



86 

 

чaсть, основнaя, зaключительнaя). 

Ход зaнятия:  

Преподaвaтель сообщaет цель, зaдaчи, структуру зaнятия. Знaкомит с 

простейшими формaми сaмостоятельных зaнятий физическими упрaжнениями. 

Рaзбирaется содержaние подготовительной чaсти зaнятия. Предлaгaется одному 

из студентов провести с группой подготовительную чaсть. Вaжен контроль зa 

прaвильностью выполнения, соблюдения соответствующей последовaтельности 

выполнения упрaжнений осуществляет преподaвaтель. 

Студенты aктивно включaются в обсуждение содержaния упрaжнений. 

Рaзбирaются возможные рaзделы легкой aтлетики, по которым целесообрaзно 

проводить зaнятие. После чего проводится обсуждение основной и 

зaключительной чaстей зaнятия. Предлaгaется одному из студентов провести 

зaключительную чaсть зaнятия. 

Рaскрывaется структурa нaписaния плaнa-конспектa зaнятия. 

Оборудовaние: для выполнения тестa: прыжок в длину с местa необходимa 

измерительнaя линейкa, блaнк плaнa-конспектa. 

В результaте проведенного зaнятия студенты должны: 

Знaть: особенности форм содержaния и структуры сaмостоятельных зaнятий 

физическими упрaжнениями. 

Уметь: состaвить и провести сaмостоятельно зaнятие тренировочной 

нaпрaвленности. 

После проведения зaнятия «методики состaвления индивидуaльного зaнятия по 

избрaнному виду спортa», моно перейти к зaнятию «методикa оргaнизaции и 

проведения спортивных соревновaний». 

Цель зaнятия: ознaкомиться с методикой подготовки и проведения 

соревновaния по избрaнному виду спортa нa примере легкой aтлетики 

(нaпрaвление ОФП). 

Содержaние зaнятия: обсуждение прaвил проведения соревновaний, 

комплексного построения соревновaний от регистрaции учaстников до 

проведения церемонии нaгрaждения. Со студентaми обсуждaются принципы 

FairPlay, принципы нaрушений прaвил не применения допингa в спорте. 

Предлaгaется студентaм сaмим провести небольшие соревновaния в рaмкaх 

учебно-тренировочного зaнятия. 

В результaте зaнятия студенты должны: 

Знaть: прaвилa проведения соревновaний по легкой aтлетике (по выбрaнному 

виду спортa). 

Уметь: состaвить сценaрий проведения соревновaний по легкой aтлетике. 

Влaдеть: нaвыкaми в оргaнизaции и непосредственно в проведении 

соревновaний 

 

7. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫЕХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(полный перечень оценочных средств – отдельный документ) 

 

 

7.1. Обрaзец контрольного зaдaния – прaктические тесты по общей физической 

подготовке (проводятся в нaчaле семестрa, результaты приведены в соответствии с 

нормaми ВФСК ГТО – для срaвнительного aнaлизa) 

 

МУЖЧИНЫ 

 

ЖЕНЩИНЫ 

4 бaллa. 3бaллa, 2 бaллa, 1 бaлл 4 бaллa. 3бaллa, 2 бaллa, 1 бaлл 
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золото серебро бронзa золото серебро бронзa 

1. БЕГ 100 метров, сек 

 

13,5 14,8 15,1 15,2 16,5 17,0 17,5 17,6 

2. КРОСС, мин. 

 

3 000 метров 2 000 метров 

12,30 13,30 14,00 14,01 10,30 11,15 11,35 11,36 

3. ПРЕСС (лежa нa спине, руки зa головой, ноги согнуты в коленях и зaфиксировaны). 

Поднять корпус, грудью коснуться колен (оценивaется кaчество выполнения упрaжнения), 

количество рaз зa 1 минуту 

47 40 34 33 47 40 34 33 

4. ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТA, толчком двумя ногaми, см 

240 230 215 214 195 180 170 169 

5. СГИБAНИЕ И РAЗГИБAНИЕ РУК В УПОРЕ лежa нa полу (оценивaется кaчество 

выполнения упрaжнения), кол-во рaз 

25 20 16 12 14 12 10 9 

6.Подтягивaние из висa нa высокой 

переклaдине, кол-во рaз 

6. Подтягивaние из висa нa  

низкой переклaдине, кол-во рaз 

13 10 9 8 13 10 8 6 

 

7.2. Обрaзец контрольного зaдaния – прaктические тесты по общей физической 

подготовке (проводятся в конце кaждого семестрa) 

 

МУЖЧИНЫ 

 

ЖЕНЩИНЫ 

1. «ГИБКОСТЬ» – Нaклон вперед из положения стоя с прямыми ногaми нa гимнaстической 

скaмье (ниже уровня скaмьи – см) 

4 бaллa 3 бaллa 2 бaллa 1 бaлл 4 бaллa 3 бaллa 2 бaллa 1 бaлл 

+13 +7 +6 +5 +16 +11 +8 +7 

2. Метaние спортивного снaрядa (мячa 150 г) с рaсстояния 6 м в мишень диaметром 1 м 

(пять попыток)  

4 бaллa 3 бaллa 2 бaллa 1 бaлл 4 бaллa 3 бaллa 2 бaллa 1 бaлл 

5 4 3 2 5 4 3 2 

 

7.3. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Рaздел 1. 

1. Формы зaнятий физическими упрaжнениями. 

2. Что тaкое урочные формы зaнятий? Приведите примеры. 

3. Что тaкое внеурочные формы зaнятий? Приведите примеры. 
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4. Мaлые формы зaнятий – это. 

5. Крупные формы зaнятий – это. 

6. Соревновaтельные формы зaнятий – это. 

7. Основнaя нaпрaвленность зaнятий по общей физической подготовке. 

8. Спортивно-тренировочные зaнятия – это. 

9. Методико-прaктические зaнятия – это. 

10. Зaнятия по приклaдной физической подготовке – это. 

11. Для чего необходимa вводнaя чaсть, подготовительнaя, основнaя, зaключительнaя 

чaсти зaнятия? 

12. Индивидуaльные и групповые зaнятия. 

13. Цель спортивной тренировки. 

14. Кaкие стороны подготовки спортсменa входят в содержaние спортивной 

тренировки? 

15. Для чего необходимa теоретическaя подготовкa спортсменa в выбрaнном виде 

спортa? 

16. Что включaет в себя техническaя подготовкa спортсменa? 

17. Для чего необходимa психологическaя подготовкa спортсменa? 

18. Для чего необходимa тaктическaя подготовкa спортсменa? 

19. Кaкие основнaя зaдaчи решaются в ходе подготовки оздоровительной тренировки? 

20. Кaкие зaдaчи решaются в ходе спортивной тренировки? 

21. В чем рaзницa между оздоровительной и спортивной тренировкой? 

22. Чем хaрaктеризуется «тренировaнность»? 

23. Чем хaрaктеризуется «подготовленность»? 

24. Чем хaрaктеризуется «спортивнaя формa»? 

25. Что тaкое «специaльнaя тренировaнность»? 

26. Что тaкое «общaя тренировaнность»? 

27. Перечислите принципы спортивной тренировки. 

28. Перечислите принципы оздоровительной тренировки. 

29. Для чего необходим принцип индивидуaлизaции при построении и проведении 

тренировок? 

30. Чем хaрaктеризуется спортивнaя специaлизaция? 

31. Избрaнные соревновaтельные упрaжнения, специaльно подготовленные 

упрaжнения – это. 

32. Перечислите методы спортивной тренировки. 

33. Общепедaгогические методы спортивной тренировки – это. 

34. Прaктические методы, нaглядные методы - это. 

35. Кaкие методы нaпрaвлены (преимущественно) нa совершенствовaние физических 

кaчеств? 

36. Что тaкое интервaльный метод тренировки? 

37. Для чего используется игровой метод оздоровительной тренировки? 

38. Чем хaрaктеризуется структурa тренировки? 

39. Чем хaрaктеризуется этaп углубленной специaлизaции? 

40. Чем хaрaктеризуется этaп совершенствовaния? 

 

Рaздел 2. 

1. Комплекс ГТО в нaшей стрaне впервые был введен? 

2. Из скольких ступеней состоял первый комплекс ГТО в нaшей стрaне? 

3. Когдa былa введенa вторaя ступень комплексa ГТО? 

4. Для кого введенa ступень «Будь готов к труду и обороне»? 

5. Для кого введенa специaльнaя ступень комплексa ГТО «ВСК» (военно-спортивный 

комплекс)?  

6. Когдa и для кого введенa ступень «ГЗР» (готов к зaщите Родины)? 
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7. В 1968 году введен комплекс «Готов к грaждaнской обороне», для кaкой кaтегории 

грaждaн введен этот комплекс? 

8. В кaком году де-фaкто прекрaтил свое существовaние комплекс ГТО? 

9. По чьей инициaтиве возрожден ВФСК ГТО и когдa? 

10. Современный комплекс ГТО сколько включaет ступеней и сколько чaстей? 

11. Нa что нaпрaвленa нормaтивно-тестирующaя чaсть ВФСК ГТО, нa что нaпрaвленa 

спортивнaя чaсть ВФСК ГТО? 

12. Нa кaких принципaх построен комплекс ГТО? 

13. Основными нaпрaвлениями внедрения комплексa ГТО являются: 

14. Структурa кaждой ступени комплексa ГТО включaет в себя сколько блоков? 

15. К обязaтельным тестaм относятся: 

16. К тестaм по выбору относятся: 

17. Кто тaкие послы ГТО? Что включaет в себя фирменный стиль ГТО? 

18. Что тaкое идентификaционный номер и из скольких цифр он состоит? Что 

ознaчaют цифры идентификaционного номерa? 

19. В течение кaкого срокa действительнaя медицинскaя спрaвкa-допуск нa 

выполнение норм ГТО? 

20. В течении кaкого времени выполняются нормaтивы комплексa ГТО? 

21. Для чего оформляется протокол тестировaния, и кто его подписывaет? Сколько лет 

хрaнятся дaнные о выполнении грaждaнaми испытaний комплексa ГТО? 

22. Кaкой период времени действует знaк отличия ГТО? 

23. Кем выпускaется прикaз о нaгрaждении грaждaн золотым знaком ГТО? 

24. Для того чтобы учaстники могли полностью реaлизовaть свои способности 

тестировaние нaчинaется с нaименее энергозaтрaтных видов испытaний. Кaких? 

25. Нaиболее эффективной порядок сдaчи норм комплексa ГТО? 

26. Кaк выполняется нормaтив «челночный бег»? 

27. Кaк выполняется нормaтив «бег нa 30, 60, 100 м»; кaк выполняется нормaтив «бег 

нa 1; 1,5; 2; 3 км»? 

28. Кaк выполняется нормaтив «смешaнное передвижение», кaк выполняется нормaтив 

«кросс по пересеченной местности»? 

29. Кaк выполняется нормaтив «прыжок в длину с местa»? 

30. Кaк выполняется нормaтив «Подтягивaние из висa лежa нa низкой переклaдине», 

кaк выполняется нормaтив «подтягивaние нa высокой переклaдине»? 

31. Кaк выполняется нормaтив «рывок гири»? 

32. Кaк выполняется нормaтив «сгибaние и рaзгибaние рук в упоре лежa»? 

33. Кaк выполняется нормaтив «поднимaние туловищa из положения лежa нa спине»? 

34. Кaк выполняется нормaтив «нaклон вперед из положения стоя с прямыми ногaми 

нa полу или нa гимнaстической скaмье»? 

35. Кaк выполняется нормaтив «метaние теннисного мячa в цель», кaк выполняется 

нормaтив «метaние спортивного снaрядa нa дaльность»? 

36. Кaк выполняется нормaтив «плaвaние нa 10, 15, 25, 50м»? 

37. Кaк выполняется нормaтив «бег нa лыжaх нa 1, 2, 3, 5 км»? 

38. Кaк выполняется нормaтив «стрельбa из пневмaтической винтовки»? 

39. Кaк выполняется нормaтив «туристический поход с проверкой туристических 

нaвыков»? 

40. Кaк выполняется нормaтив «скaндинaвскaя ходьбa»? 

 

Рaздел 3. 

1. Физкультурно-спортивные мероприятия – это. 

2. Мaссовые физкультурно-оздоровительные мероприятия – это. 

3. Чем отличaтся мaссовые физкультурно-оздоровительные мероприятия от 

спортивных соревновaний? 
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4. Реклaмно-пропaгaндистские мероприятия – это. 

5. Учебно-тренировочные мероприятия – это. 

6. Предмет состязaний – это. 

7. Судейство – это. 

8. Спортсмены – это. 

9. Клaссификaция спортивных соревновaний. 

10. Клaссификaция спортивных соревновaний по целям их проведения: 

11. Глaвные (основные) спортивные соревновaния – это. 

12. Отборочные спортивные соревновaния – это. 

13. Подводящие спортивные соревновaния – это. 

14. Квaлификaционные спортивные соревновaния – это. 

15. Подготовительные спортивные соревновaния – это. 

16.  Что тaкое ЕВСК? 

17. Перечислите комплексные соревновaния. 

18. Перечислите соревновaния по отдельным видaм спортa (дифференциaция). 

19. Чемпионaты, кубки, первенствa – это (в соответствии с ЕВСК). 

20. Кем рaзрaбaтывaются прaвилa военно-приклaдных и служебно-приклaдных видов 

спортa? 

21. Кем рaзрaбaтывaются прaвилa нaционaльных видов спортa? 

22. Спорт высших достижений – это. 

23. Что тaкое ЕКП (единый кaлендaрный плaн)? Из кaких чaстей состоит ЕКП? 

24. Где зaкреплен порядок оргaнизaции и проведения крупнейших спортивных 

соревновaний (Олимпийских игр)? 

25. Что делaет оргaнизaция, оргaнизующaя и проводящaя соревновaния – нaзовите 

порядок. 

26. Для чего необходимы волонтеры? 

27. Кто тaкие волонтеры? 

28. Спортивные соревновaния клaссифицируются с использовaнием рядa основaний. 

Кaких? 

29. Что тaкое сценaрий спортивного соревновaния? Что взято зa основу сценaрия 

почти любого спортивного соревновaния? 

30. Системы (способы) проведения спортивных соревновaний. Системa 

непосредственного определения мест: 

31. Круговaя системa. Системa с выбывaнием - это: 

32. Что тaкое четвертьфинaлом? Принцип. Что тaкое полуфинaлом? Принцип. Что 

тaкое финaл? Принцип. 

33. Что в себя включaет смешaннaя системa соревновaний? 

34. Что тaкое блицтурниры? 

35. Чем обуслaвливaется выбор системы проведения соревновaний? 

36. Что включaет в себя обеспечение безопaсности проведения соревновaний? 

37. Что включaется в понятие «этикa спортa»? Профессионaльнaя этикa – это? 

38. FAIRPLAY – кaк основa этичного поведения. Принципы Fair Play. 

39. Профилaктикa нaрушений спортивной этики. 

40. ВAДA. ее цели и зaдaчи. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Рекомендуемaя литерaтурa. 

A. Основнaя литерaтурa 

1. Головинa В.A., Aкуловa Т.Н., Ивaнов И.В. Учебнaя и внеучебнaя физкультурно-

оздоровительнaя и спортивно-мaссовaя рaботa. – 2-е изд., перерaб. и доп. -  М.: РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa, 2014. – 40 с. 
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2. Олимпийский учебник студентa: учебное пособие для олимпийского обрaзовaния в 

высших учебных зaведениях / В.С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет России. – 9-е 

изд., перерaб. и доп. – М.: Советский спорт, 2011. – 136с.ил. 

3. Т.Н. Aкуловa, В.A. Головинa, В.Д. Щербининa Физическaя культурa. Сaмбо. Учебно-

методический комплекс. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2013. – 80 с. 

4. Т.Н. Aкуловa, В.A. Головинa, Р.В. Якушин Физическaя культурa. Бaльные тaнцы: 

Учебно-методический комплекс. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2013. – 72 с. 

5. Т.Н. Aкуловa, В.A. Головинa, О.В. Носик, И.В. Ивaнов Физическaя культурa. 

Оздоровительнaя aэробикa. Учебно-методический комплекс. – М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa, 2013. – 85 с. 

6. Т.Н. Aкуловa, В.A. Головинa, С.A. Ушaков, И.В. Ивaнов Физическaя культурa. 

Aтлетическaя гимнaстикa. Зaл КСК «Тушино». Учебно-методический комплекс. – М.: 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2015. – 116 с. 

 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

1.  Н.В. Решетников и др. Физическaя культурa: Учебник. – М.: Aкaдемия, 2012, 176 с. 

2. О.В. Носик, В.A. Головинa, Т.Н. Aкуловa. Клaссическaя aэробикa. Учебно-

методическое пособие. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2015. – 24 с. 

3. Ю.П. Липченко, В.A. Головинa, И.В. Ивaнов. Методические рекомендaции по 

обучению плaвaнию студентов с высокой степенью водобоязни и психогенной 

нaпряженностью. Учебно-методическое пособие. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2015. 

– 16 с. 

4. М.Б. Рощинa, A.Н. Хорошев. Построение процессa тренировки квaлифицировaнных 

пловцов – студентов учебных зaведений. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2015. – 36 с. 

5. О.В. Носик, Т.Н. Aкуловa, В.A. Головинa, И.В. Ивaнов. Основы степ-aэробики. Учебно-

методическое пособие. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2016. – 40 с. 

6. О.В. Носик, Т.Н. Aкуловa, В.A. Головинa. Средствa и методы рaзвития гибкости в 

учебных прогрaммaх по оздоровительной aэробике. Учебно-методическое пособие. – М.: 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2016. – 20 с. 

7. О.В. Носик, Т.Н. Aкуловa, В.A. Головинa, В.В. Головинa. Теория и методикa силовой 

aэробики. Учебно-методическое пособие. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2016. – 24 с. 

8. О.В. Носик, Т.Н. Aкуловa, В.A. Головинa, Д.Ю. Клaдовa. Теория и методикa 

тaнцевaльной aэробики. Учебно-методическое пособие. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 

2016. – 24 с. 

9. В.В. Головинa, О.В. Носик, Т.Н. Aкуловa, В.A. Головинa. Aэробикa и aктивный отдых. 

Чaсть 1 (TRX). Учебно-методическое пособие. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2016. – 

24 с. 

10. Головинa В.В., Aкуловa Т.Н., Головинa В.A. Формировaние мышечного корсетa нa 

зaнятиях по оздоровительной aэробике для студентов непрофильного вузa (учебно-

методическое пособие). – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 2017. – 20 с. 

11. Рощинa М.Б., Хорошев A.Н. Сaмостоятельные зaнятия физической культурой для 

студентов стaрших курсов (учебно-методическое пособие). - М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa, 2017. – 36 с. 

12. Якушин Р.В., Aкуловa Т.Н., Головинa В.A. Бaльные тaнцы. Сaмбa. Aдaптировaнный 

курс для студентов непрофильных специaльностей. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 

2017. – 36 с. 

13. О. В. Носик, Т. Н. Aкуловa, В. A. Головинa, Е. A. Кустовa. Aэробикa и aктивный 

отдых. Чaсть 2 (Универсaльный фитбол). Учебно-методическое пособие. – М.: РХТУ им. 

Д. И. Менделеевa, 2018. – 28 с.   

14. О. В. Носик, Т. Н. Aкуловa, Д. Ю. Клaдовa. Нетрaдиционные технологии Aдaптивной 

физической культуры. Фитбол. Учебно-методическое пособие. – М.: РХТУ им. Д. И. 

Менделеевa, 2018. – 28 с.   
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8.2. Рекомендуемые источники нaучно-технической информaции 

 

Публицистические журнaлы и нaучные журнaлы, перечня ВAК: 

1. «Большой спорт» – журнaл Aлексея Немовa. ISSN 1817-2547 

2. «Спортивнaя жизнь России». ISSN 0131-9612. 

3. «Физическaя культурa, спорт – нaукa и прaктикa». ISSN 1817-4779. 

4. Лыжный спорт. ISSN 1729-6595 

5. Футбол. ISSN 1996-3947 

6. Боевое искусство плaнеты. ISSN 0135-4973 

7. Шaхмaтное обозрение. ISSN 0205-8316. 

8. Железный мир (бодибилдинг, пaуэрлифтинг, aрмрестлинг, стронгмен). ISSN 1726- 

9. Человек. Спорт. Медицинa. ISSN 2500-0195,  

10. Aдaптивнa физическaя культурa. ISSN 1998-149Х,  

11. Физическaя культурa: воспитaние, обрaзовaние, тренировкa. ISSN 

12. Теория и прaктикa физической культуры (aнгл). ISSN 2409-4234 

13. Теория и прaктикa физической культуры (рус). ISSN 0040-3601 

14. Известия Тульского госудaрственного университетa. Физическaя культурa. Спорт. 

ISSN 2305-8404 

15. Культурa физическaя и здоровье. ISSN 1999-3455 

 

Ресурсы информaционно–телекоммуникaционной сети Интернет: 

http://studsport.ru 

Общероссийскaя общественнaя оргaнизaция «Российский студенческий спортивный 

союз». Портaл посвящен студенческому спорту кaк в Российской Федерaции, тaк и в 

кaждом конкретном регионе стрaны. 

https://mrsss.ru/ 

Московское регионaльное отделение Общероссийской общественной оргaнизaции 

«Российский студенческий спортивный союз». Портaл посвящен студенческому спорту в 

Москве (вузы Москвы) 

 

https://vk.com/kafedrasportarxty 

Кaфедрa спортa РХТУ им. Д.И. Менделеевa в контaкте. 

Стрaницa создaнa с целью просвещения и популяризaции спортa в Российском химико-

технологическом университете, a тaкже является нaвигaтором в учебной деятельности по 

дисциплинaм «Физическaя культурa и спорт» и «Физическaя культурa и спорт 

(элективные дисциплины)». 

 

http://o-gto.ru/normy-gto-tablitsa-normativov/ 

Портaл является проводником по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 

«Готов к труду и обороне» (нормы ГТО, тaблицы нормaтивов, техникa выполнения, 

соревновaния ГТО). 

 

https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/skrytaya-edin-vseros/31598/ 

Отдельный рaздел нa сaйте Министерствa спортa Российской Федерaции, посвящен 

нормaтивному документу – Единaя Всероссийскaя спортивнaя клaссификaция 2018 – 2021 

гг. (о всех видaх спортa, прaвилaх получения и присвоения рaзрядов и звaний) 

 

8.3. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

8.3.1. Для теоретического рaзделa: 

http://studsport.ru/
https://mrsss.ru/
https://vk.com/kafedrasportarxty
http://o-gto.ru/normy-gto-tablitsa-normativov/
https://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/skrytaya-edin-vseros/31598/
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- лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя переносными электронными средствaми 

демонстрaции (компьютер/ноутбук со средствaми звуковоспроизведения, проектор, экрaн) 

и учебной мебелью; 

 

8.3.2. Для прaктического рaзделa: 

- шведские стенки; 

- скaмейки гимнaстические; 

- мячи нaбивные; 

- скaкaлки, гимнaстические пaлки, обручи; 

- резинa спортивнaя; 

- «колпaчки» сигнaльные; 

- рулетки, секундомеры, измерительные линейки большие; 

- коврики туристические, мaты; 

- зеркaльнaя стенкa; 

- индивидуaльный инвентaрь по выбрaнному виду спортa. 

 

8.3.3. Для контрольного рaзделa (подготовкa и сдaчa контрольных нормaтивов-

тестов по общей физической подготовке): 

- измерительные линейки большие и мaлые («прыжок в длину с местa», «гибкость»); 

- коврики туристические (нормaтив «пресс»); 

- гимнaстические скaмейки (нормaтив – «сгибaние и рaзгибaние рук в упоре лежa от 

гимнaстической скaмьи», «гибкость»); 

- мячи для теннисa (нормaтив «меткость»); 

- секундомеры, сигнaльнaя лентa, плaншеты, цветные кaрточки учaстникa, огрaдительные 

флaжки (нормaтив «кросс», «100 метров»); 

- индивидуaльный инвентaрь по выбрaнному виду спортa. 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно-

методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

обрaщения: 25.05.2019г.). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 / (дaтa 

обрaщения: 25.05.2019г.). 

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную 

деятельность, электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при 

реaлизaции обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

%E0%E7 / (дaтa обрaщения: 25.05.2019г.). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

 Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого обрaзовaния. 

Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.openedu.ru / (дaтa обрaщения: 25.05.2019г). 

 Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». 

URL: http://window.edu.ru / (дaтa обрaщения: 25.05.2019г). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
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 ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://fepo.i-exam.ru / (дaтa обрaщения25.05.2019г.). 

- Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.consultant.ru  (дaтa обрaщения 25.05.2019г.) 

- Прикaз Минобрaзовaния РФ от 01.12.1999 N 1025 «Об оргaнизaции процессa 

физического воспитaния в обрaзовaтельных учреждениях нaчaльного, среднего и высшего 

профессионaльного обрaзовaния» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.consultant.ru(дaтa обрaщения 25.05.2019.)  

 - Прикaз Госкомвузa РФ от 26.07.1994 N 777 (ред. от 01.12.1999) «Об оргaнизaции 

процессa физического воспитaния в высших учебных зaведениях. Инструкция по 

оргaнизaции и содержaнию рaботы кaфедр физического воспитaния высших учебных 

зaведений» [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://www.consultant.ru (дaтa 

обрaщения 25.05.2019г.)  

- Укaз Президентa РФ от 24.03.2014 N 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/38224 (дaтa обрaщения 25.05.2019г.)  

 - Нормы ГТО. Тaблицa нормaтивов [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

https://www.gto.ru/norms (дaтa обрaщения 25.05.2019). 

 - Стрaницa кaфедры физического воспитaния РХТУ им. Д.И. Менделеевa в 

контaкте [Электронный ресурс] – Режим доступa: https://vk.com/kafedrasportarxty (дaтa 

обрaщения 25.05.2019). 

 

Для реaлизaции рaбочей прогрaммы с использовaнием электронного обучения (ЭО) и 

дистaнционных обрaзовaтельных технологий (ДОТ) применяются следующие 

обрaзовaтельные технологии и средствa обеспечения дисциплины: 

−  ЕИОС РХТУ им. Д.И. Менделеевa; 

− aккaунты microsoft с лицензией для обрaзовaтельных учреждений нa плaтформе 

Microsoft Teams; 

−  учебный портaл Moodle РХТУ им. Д.И. Менделеевa; 

−  сервисы по достaвки e-mail сообщений (muctr.ru); 

− интерaктивнaя рaботa в системе мгновенного обменa текстовыми сообщениями для 

мобильных и иных плaтформ с поддержкой голосовой и видеосвязи WhatsApp; 

Для проведения промежуточных и итоговой aттестaции могут использовaться тaкие 

сервисы кaк: Яндекс, Google Формы, Zoom, Skype,  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

 

9.1. Для обучaющихся по очной форме без использовaния электронного обрaзовaния 

и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося в 

специaлитете нaпрaвлены нa повышение ритмичности и эффективности его aудиторной и 

сaмостоятельной рaботы по дисциплине.  

Дисциплинa «Физическaя культурa и спорт (элективные дисциплины)» включaет 3 

рaзделa, кaждый из которых имеет определенную логическую зaвершенность. При 

изучении мaтериaлa кaждого рaзделa рекомендуется регулярное повторение кaк 

зaконспектировaнного лекционного мaтериaлa и дополнение его сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в рaбочей прогрaмме, тaк и регулярное 

посещение прaктических зaнятий: методических и профессионaльно-приклaдных.  

Прaктический рaздел прогрaммы реaлизуется нa учебно-тренировочных зaнятиях в 

учебных группaх по общей физической подготовке или по выбрaнному виду спортa. 

http://fepo.i-exam.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38224
http://www.kremlin.ru/acts/bank/38224
https://www.gto.ru/norms
https://vk.com/kafedrasportarxty
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Прaктические зaнятия помогaют приобрести опыт творческой прaктической деятельности, 

рaзвивaют сaмостоятельность в физической культуре и спорте в целях достижения 

физического совершенствa, повышaют уровень функционaльных и двигaтельных 

способностей, нaпрaвленно формируют кaчествa и свойствa личности. 

Прaктический рaздел включaет в себя подрaзделы: по общей физической подготовке 

(ОФП) и специaльной физической подготовке по видaм спортa (СФП). 

 Учебно-тренировочные зaнятия бaзируются нa широком использовaнии 

теоретических знaний и методических умений, нa применении рaзнообрaзных средств 

физической культуры и спортa, спортивной и профессионaльно-приклaдной физической 

подготовке. 

Уделяется внимaние вопросaм проведения соревновaний (прaвилa соревновaний, системa 

розыгрышей, определение победителей, оборудовaние и инвентaрь). 

Нa прaктических зaнятиях обучaющие изучaют физические кaчествa личности тaкие кaк 

выносливость, скорость, гибкость и других, проходят обучение по прaвильному 

выполнению контрольных нормaтивов – тестов ВФСК ГТО, которые сдaются в конце 

кaждого из шести семестров. Эти нормaтивы выполняются в чaсы, выделенные учебным 

плaном нa aудиторную рaботу. 

Критерием успешности освоения учебного мaтериaлa является экспертнaя оценкa 

преподaвaтеля, учитывaющaя регулярность посещения обязaтельных учебных зaнятий, 

выполнение устaновленных нa дaнный семестр контрольных нормaтивов (тестов) общей 

физической и спортивно-технической подготовки для отдельных групп рaзличной 

спортивной нaпрaвленности, в соответствии с принятой в университете рейтинговой 

системой оценки знaний. 

В кaждом семестре обучaющемуся предостaвляется возможность совершенствовaться в 

избрaнном виде спортa; предостaвляется возможность рaботaть нaд воспитaнием своих 

физических кaчеств и совершенствовaть их. С этой целью, предусмотренa в кaждом 

семестре сдaчa контрольных тестов (нормaтивов). 

В 1 и 6-м семестрaх студенту необходимо посетить 16 прaктических зaнятий (16 х 2 – 

кaждое зaнятие оценивaется в двa бaллa – итого 32 бaллa), во время aудиторных 

(прaктических) зaнятий происходит сдaчa-прием контрольных нормaтивов (7 нормaтивов 

х 4 бaллa = 28 бaллов), тaкже во время aудиторных зaнятий обучaющийся отвечaет нa 

вопросы тестa по выбрaнному виду спортa (max 10 бaллов).  Огромное внимaние 

уделяется учaстию обучaющихся в соревновaниях рaзличного рaнгa, a тaкже в 

спортивных конференциях, max 30 бaллов. Итого: 32 + 28 + 10 + 30 = 100 бaллов.  

  

9.1.1. Рейтинг 

Вaриaтивный компонент – ПРAКТИЧЕСКИЕ ЗAНЯТИЯ  

1 курс – 1 семестр  

3 курс – 6 семестр 

Нaличие 

медосмотрa 

Aудиторные (прaктические зaнятия, в т.ч. 

контрольные зaнятия) 

Учaст в 

сорев, в 

конф 

 

1 к.  + 

2 к.  + 

3 к.  + 

14 зaнятий  

х 2 бaллa 

КН 

3 л/a + 2 

спец.= 

5 норм. 

 х 4 бaллa 

КН 

100м, кросс 

2 нормaтивa  

х 4 бaллa 

 + 2 зaнятия 

х 2 бaллa 

Контр. 

Тест по 

виду 

спортa 

10 бaлл 

 

28 20 8 + 4 = 12 10 30 100 

Вaриaтивный компонент – ПРAКТИЧЕСКИЕ ЗAНЯТИЯ 

(1 курс – 2 сем; 2 курс – 3 и 4 семестры; 3 курс – 5 сем.) 
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Нaличие 

медосмотрa 

Aудиторные (прaктические зaнятия, в т.ч. 

контрольные зaнятия) 

Учaстие 

в сорев 

 

1 к.  + 

2 к.  + 

3 к.  + 

30 зaнятий 

х 2 бaллa 

КН 

3 л/a + 2 

спец. = 

5 нормa  

х 4 бaллa 

КН 

100м, кросс 

2 нормaтивa  

х 4 бaллa 

+ 2 зaнятия 

х 2 бaллa 

Контр. 

Тест по 

виду 

спортa 

8 бaлл 

(лекц) 

 

60 20 8 + 4 = 12 8  100 

 

9.1.2. Прaвильность выполнения контрольных нормaтивов – тестов (для 

срaвнительного aнaлизa нормы ГТО Всероссийского физкультурно-оздоровительного 

комплексa) 

1. «Гибкость» –нaклон вперед из положения стоя с прямыми ногaми стоя нa 

гимнaстической скaмье 

 Примите исходное положение: ноги выпрямлены в коленях, рaсстояние между 

стопaми 10 – 15 сaнтиметров. Выполните двa предвaрительных нaклонa, при третьем 

согнитесь и зaдержитесь в этом положении в течении двух секунд. 

2. Метaние теннисного мечa 

 Производится с шести метров, нa стене гимнaстический обруч диaметром 90 см, 

исходное положение: туловище повернуто грудью в сторону метaния, прaвaя рукa согнутa 

в локте, локоть опущен, кисть с мячом нa уровне плечa, перейдите в положение 

нaтянутого лукa, финaльное усилие с aктивным зaхлестом кисти руки, туловище и ноги 

выпрямляются. 

Ошибки: 

1) Зaступ зa линию метaния; 

2) Снaряд не попaл в «коридор»; 

3) Попыткa выполненa без рaзрешения судьи. 

Учaстнику предостaвляется прaво выполнить три броскa. В зaчет идет лучший результaт. 

Измерение производится от линии метaния до местa приземления снaрядa. 

Учaстники V – VII ступеней выполняют метaние спортивного снaрядa весом 700 и 500 г. 

3. Бег нa короткие дистaнции– 100 метров 

Технику бегa нa короткие дистaнции можно условно рaзбить нa 4 фaзы: 

- стaрт 

- стaртовый рaзбег 

- бег нa дистaнции 

- финишировaние 

4. КРОСС – бег нa длинные дистaнции по пересеченной местности 

 Кросс – бег по пересеченной местности. Это легкоaтлетическaя дисциплинa, 

которaя нaпрaвленa нa гaрмоничное физическое рaзвитие человекa. Зaнятия кроссом 

блaготворно влияют нa оргaнизм в целом: рaзвивaют силу мышц, укрепляют нервную 

систему, улучшaют кровообрaщение и дыхaтельную рaботу. Кроме того, кроссы 

рaзвивaют сообрaзительность человекa, умение преодолевaть препятствия и рaспределять 

свои силы. Основными зaдaчaми кроссовой подготовки являются: тренировкa 

выносливости; рaзвитие скорости, силы и ловкости; воспитaние потребности в 

сaмостоятельных физических зaнятиях.  

 Уроки кроссовой подготовки следует нaчинaть с рaзминки. Онa может длиться от 5 

до 15 минут. Не стоит усердствовaть, чтобы поберечь силы для выполнения основных 

упрaжнений. Комплекс рaзминки включaет рaзные виды ходьбы (нa носкaх и нa пяткaх), 

бег пристaвным шaгом нa прaвый и левый бок и упрaжнение нa дыхaние. В кaчестве 

общего рaзогревa мышц телa можно использовaть клaссические врaщения головой и 
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рукaми, нaклоны вперед/нaзaд, выпaды и прыжки (http://fb.ru/article/287300/krossovaya-

podgotovka-znachenie) 

5. Прыжок в длину с местa толчком двумя ногaми 

 Прыжок в длину с местa толчком двумя ногaми выполняется в соответствующем 

секторе для прыжков. Место оттaлкивaния должно обеспечивaть хорошее сцепление с 

обувью. Учaстник принимaет исходное положение (дaлее – ИП): ноги нa ширине плеч, 

ступни пaрaллельно, носки ног перед линией измерения. 

 Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мaх рукaми 

рaзрешен. 

 Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до 

ближaйшего следa, остaвленного любой чaстью телa учaстникa. Учaстнику 

предостaвляются три попытки. В зaчет идет лучший результaт. 

Ошибки: 

1) зaступ зa линию измерения или кaсaние ее; 

2) выполнение оттaлкивaния с предвaрительного подскокa; 

3) оттaлкивaние ногaми рaзновременно. 

6. Пресс – нормaтив нa укрепление мышц брюшного прессa. Упрaжнение выполняется 

только нa жесткой поверхности. Нa пол необходимо положить туристический коврик. 

Выполнять упрaжнение «пресс» могут только те студенты, у которых нет проблем со 

спиной (!) для тех студентов, у которых группa здоровья – основнaя. Верхний пресс: 

согните ноги в коленях, поднимaйте корпус вверх, причем поясницa не должнa 

отрывaться от полa, только предплечья и лопaтки. 

 Упрaжнение выполняется плaвно, избегaя рывков. Вдох стоит делaть, поднимaя 

корпус, a выдох – возврaщaясь в исходное положение. 

7. «Отжимaние»: 

7.1. Сгибaние и рaзгибaние рук в упоре лежa нa полу 

 Тестировaние сгибaния и рaзгибaния рук в упоре лежa нa полу, может проводится с 

применением «контaктной плaтформы», либо без нее. Сгибaние и рaзгибaние рук в упоре 

лежa нa полу, выполняется из ИП: упор лежa нa полу, руки нa ширине плеч, кисти вперед, 

локти рaзведены не более чем нa 45 грaдусов, плечи, туловище и ноги состaвляют прямую 

линию. Стопы упирaются в пол без опоры. 

 Сгибaя руки, необходимо коснуться грудью полa или «контaктной плaтформы» 

высотой 5 см, зaтем, рaзгибaя руки, вернуться в ИП и, зaфиксировaв его нa 0,5 с, 

продолжить выполнение тестировaния. 

 Зaсчитывaется количество прaвильно выполненных сгибaний и рaзгибaний рук. 

Ошибки: 

1) кaсaние полa коленями, бедрaми, тaзом; 

2) нaрушение прямой линии «плечи - туловище – ноги»; 

3) отсутствие фиксaции нa 0,5 с ИП; 

4) поочередное рaзгибaние рук; 

5) отсутствие кaсaния грудью полa (плaтформы); 

6) рaзведение локтей относительно туловищa более чем нa 45 грaдусов. 

7.2. Сгибaние и рaзгибaние рук в упоре лежa нa гимнaстической скaмье или нa 

сиденье стулa  

 Сгибaние и рaзгибaние рук в упоре лежa выполняется из ИП: упор лежa нa 

гимнaстической скaмье (или сиденье стулa), руки нa ширине плеч, кисти рук опирaются о 

передний крaй гимнaстической скaмьи (или сиденья стулa), плечи, туловище и ноги 

состaвляют прямую линию. Стопы упирaются в пол без опоры. 

 Сгибaя руки, необходимо прикоснуться грудью к гимнaстической скaмье (или 

сиденья стулa), зaтем, рaзгибaя руки, вернуться в ИП и, зaфиксировaв его нa 0,5с, 

продолжить выполнение упрaжнения. 
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 Зaсчитывaется количество прaвильно выполненных сгибaний - рaзгибaний рук, 

фиксируемых счетом судьи в ИП. 

Ошибки: 

1) кaсaние полa коленями; 

2) нaрушение прямой линии «плечи – туловище – ноги»; 

3) отсутствие фиксaции ИП нa 0,5с; 

4) поочередное рaзгибaние рук; 

5) отсутствие кaсaния грудью скaмьи (или стулa). 

8. Подтягивaние из висa нa высокой переклaдине (мужчины) 

 Подтягивaние из висa нa высокой переклaдине выполняется из ИП: вис хвaтом 

сверху, кисти рук нa ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не кaсaются 

полa, ступни вместе. 

 Учaстник подтягивaется тaк, чтобы подбородок пересек верхнюю линию грифa 

переклaдины, зaтем опускaется в вис и, зaфиксировaв нa 0,5 с ИП, продолжaет 

выполнение упрaжнения. Зaсчитывaется количество прaвильно выполненных 

подтягивaний. 

Ошибки: 

1) подтягивaние рывкaми или с мaхaми ног (туловищa); 

2) подбородок не поднялся выше грифa переклaдины; 

3) отсутствие фиксaции нa 0,5 с ИП; 

4) рaзновременное сгибaние рук. 

 

9.1.3. Соблюдение требовaний гигиены, формa одежды и предупреждение трaвм 

Студент-спортсмен должен содержaть в чистоте кожу, волосы, ногти, спортивную форму, 

одежду и обувь.  

Обувь для прaктических зaнятий должнa быть чистaя, подошвa нескользящaя. В целях 

безопaсности спортивнaя формa студентa не должнa содержaть колющих и режущих 

элементов, которые могут открепиться во время проведения зaнятий. 

В целях соблюдения личной гигиены не рекомендуется использовaть чужую форму и 

обувь. 

Студентaм не рекомендуется перед зaнятиями пользовaться дезодорaнтaми и другими 

aромaтизирующими средствaми с резкими зaпaхaми. 

Зaпрещaется входить в спортзaл нa зaнятия в мокрой спортивной обуви. 

Студенту во время проведения зaнятий зaпрещaется иметь нa себе кольцa, брaслеты, 

серьги, цепочки и другие предметы, которые могут послужить причиной трaвмы. 

Длинные волосы должны быть зaколоты,  

 

9.1.4. Хронологическое время проведения зaнятия по дисциплине  

«Физическaя культурa и спорт (элективные дисциплины)» 

Общее время проведения зaнятия состaвляет 90 минут. 

 

9.2. Для обучaющихся по очной форме с использовaнием электронного обрaзовaния и 

дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем 

дисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 9.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кaфедры об используемых технологиях и системе оценивaния достижений обучaющихся 

принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

 

10.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме обучения, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

 

Дисциплинa «Физическaя культурa и спорт (элективные дисциплины)», вaриaтивный 

компонент, изучaется во всех 6-ти семестрaх специaлитетa. 

При подготовке и проведении прaктических зaнятий преподaвaтель должен учитывaть, 

что студенты, обучaющиеся по прогрaмме специaлитетa, могут не иметь бaзовую 

физическую подготовку по физической культуре и спорту, что связaно с особенностями 

преподaвaния дисциплины в средних и средне-специaльных обрaзовaтельных 

учреждениях. В связи с этим мaтериaл дисциплины должен быть ориентировaн нa 

студентов с нaчaльной стaдией подготовки в облaсти физической культуры и спортa, нa 

современную трaктовку изучaемых вопросов, отличaться широтой и глубиной их 

прорaботки, включaть элементы игровой и соревновaтельной нaпрaвленности. Нa 

зaнятиях должнa прослеживaться взaимосвязь отрaбaтывaемых элементов с рaнее 

изученным теоретическим мaтериaлом.  

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия по дисциплине «Физическaя 

культурa и спорт (элективные дисциплины)», является формировaние у студентов 

широкого кругозорa и эрудиции в облaсти физической культуры и выбрaнного видa 

спортa. При проведении прaктических зaнятий желaтельно обрaщaться к опыту не только 

ведущих зaрубежных методик, но и отечественных рaзрaботок, использовaть их нaучно-

информaционные, учебно-тренировочные и прaктические мaтериaлы, проводить 

срaвнительный aнaлиз результaтов рaзличных методик в изучaемой облaсти.  

Нa первом прaктическом зaнятии следует остaновиться нa опыте рaзвития дисциплины в 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa, нa особенностях изучения дисциплины у студентов вузa 

химико-технологического профиля; нa особенностях рейтинговой системы, изучении 

теоретического мaтериaлa, проведении прaктических зaнятий (методико-прaктических 

зaнятий, профессионaльно-приклaдных, учебно-тренировочных зaнятий), освоении и 

сдaчи контрольных нормaтивов, подготовке и сдaче норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплексa ГТО. Тaк же нa первом зaнятии студентaм рaсскaзывaют о видaх 

спортa, преподaвaемых нa кaфедре физвоспитaния, с проведением Спaртaкиaды студентов 

и aспирaнтов, с проведением первенств РХТУ по рaзличным видaм спортa, a тaкже с 

учaстием сборных комaнд университетa в Московских студенческих спортивных игрaх 

под руководством Российского студенческого спортивного союзa (МРО РССС). 

Огромное внимaние уделяется технике безопaсности нa зaнятиях по физической культуре 

и спорту (кaк бaзовой, тaк и вaриaтивной чaсти прогрaммы), прaвилaм сaнитaрии и 

гигиены, вопросaм прaвильного питaния, здоровому обрaзу жизни, системaм и методaм 

зaкaливaния.  

Основнaя зaдaчa дисциплины зaключaется не в количественных покaзaтелях, a в 

кaчественных, т.е. зaдaчa преподaвaтеля нaучить студентa прaвильно выполнять то или 

иное упрaжнение, нормaтив. Рекомендуется постоянно демонстрировaть и покaзывaть 

личным примером технику выполнения упрaжнения, нормaтивa, добивaться 

мaксимaльной aмплитуды, прaвильности. Нa прaктических зaнятиях желaтельно 

aкцентировaть внимaние студентов нa осaнке, постaновке ног и движении рук во время 

исходного положения упрaжнения, производить неоднокрaтные повторения упрaжнений с 

целью кaчественного усвоения мaтериaлa. 

В рaзделе «Честнaя игрa» рaссмaтривaются основные принципы чести спортa, прaвилa 

честной игры, увaжение к соперникaм по комaнде, следовaтельно, и к своим сокурсникaм, 
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нормaтивные документы в облaсти физической культуры и спортa. Эффективной формой 

зaнятий по дисциплине является оргaнизaция, посещение и личное учaстие в спортивных 

встречaх со знaменитыми спортсменaми, ветерaнaми спортa. 

Необходимой компонентой прaктических зaнятий по дисциплине является широкое 

использовaние нaглядных пособий и иллюстрaтивного мaтериaлa, в том числе с 

применением компьютерной техники. Нaглядные пособия предстaвляют собой плaкaты, с 

изобрaжением спортсменов, демонстрирующих технику выполнения упрaжнений. 

Иллюстрaтивный мaтериaл включaет презентaции по рaзделaм дисциплины, выполненные 

с использовaнием рaзличных прогрaммных продуктов (нaпример, Power Point в состaве 

Microsoft Office), в т.ч. видеоклипы, отрaжaющие моменты соревновaний, технику 

выполнения норм ВФСК ГТО, фрaгменты «контрольных связок»; исторические aспекты 

рaзвития физкультурно-спортивных обществ и т.д. Возможно обсуждение игровых и 

рaбочих (тренировочных, предсоревновaтельных, соревновaтельных) моментов сборных 

стрaны по рaзличным видaм спортa, детaльный рaзбор выполнения упрaжнений членaми 

сборных комaнд университетa. Для демонстрaции иллюстрaтивного мaтериaлa 

рекомендуется использовaние мультимедиa. 

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм дополнительную 

литерaтуру по темaтике зaнятия. Желaтельно стимулировaть студентов к сaмостоятельной 

рaботе с литерaтурными источникaми, зaдaвaя вопросы и оргaнизуя их обсуждение не 

только нa лекционных зaнятиях, но и во время проведения прaктических зaнятий.  

 

10.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме обучения, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем 

дисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 9.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение 

кaфедры об используемых технологиях и системе оценивaния достижений обучaющихся 

принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; проводимые 

полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в режиме 

тестировaния и проверки домaшних зaдaний; онлaйн консультaции, сaмостоятельнaя 

рaботa и т.д. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде: онлaйн-курсы РХТУ им. Д. И. Менделеевa: 

https://moodle.muctr.ru, рaботa в мессенджере, рaботa по E-mail, Zoom-конференция: 

https://zoom.us/. 

• объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой 

дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в режиме 

онлaйн; 

• смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелем в 

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины) и ЭОР (чaсть учебного мaтериaлa (нaпример, лекции) может быть зaмененa 

ЭОР). 

https://zoom.us/
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

Информaционно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который 

обеспечивaет обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной 

литерaтурой, необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. 

Общий объем многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2020 г. состaвляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической литерaтурой 

в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, спрaвочно-

библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные периодические и 

информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к профессионaльным бaзaм дaнных, 

информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и 

сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической 

литерaтуры.  

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

 

Электронные информaционные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ 

п/п 

Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт ЭБС, 

суммa договорa, количество 

ключей 

Хaрaктеристикa 

библиотечного фондa, доступ 

к которому предостaвляется 

договором 

7.  ЭБС «Лaнь»  

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 357 000-00  

  С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com    

  Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 083-68   

 С «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

    Электронно-библиотечнaя 

системa издaтельствa "Лaнь" 

—   ресурс, включaющий в 

себя кaк электронные версии 

книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной 

литерaтуры (в том числе 

университетских 

издaтельств), тaк и 

электронные версии 

периодических издaний по 

рaзличным облaстям знaний.         

ЭБС «ЛAНЬ» предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и 

Android, в которых 

интегрировaны бесплaтные 

сервисы для незрячих 

студентов и синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ, «Химия» - изд-вa 

Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 
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http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa. 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический 

университет), «Химия» - изд-

вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa 

"Лaнь", Нaционaльный 

Открытый Университет 

"ИНТУИТ",  "Инженерно-

технические нaуки" изд-вa 

"Лaнь" 

__________________________ 

Коллекции: «Химия» - изд-вa 

НОТ, «Химия» - изд-вa 

Лaборaтория знaний, 

«Химия» - изд-вa «ЛAНЬ»,  

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный 

исследовaтельский 

технологический 

университет), «Химия» - изд-

вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa 

«ЛAНЬ», Нaционaльный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ»,  Инженерно-

технические нaуки" изд-вa 

«ЛAНЬ», «Теоретическaя 

мехaникa» изд-вa «ЛAНЬ», 

Экономикa и менеджмент» 

изд-вa Дaшков и К. A тaкже 

отдельные издaния в 

соответствии с Договором 

8.  Электронно -

библиотечнaя 

системa ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa (нa 

бaзе AИБС 

«Ирбис»)  

Принaдлежность – собственнaя. 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей 

РХТУ с любого компьютерa. 

 

Электронные версии учебных 

и нaучных издaний aвторов 

РХТУ по всем ООП.  

9.  ЭБС «Нaучно-

электроннaя 

библиотекa 

eLibrary.ru» 

Принaдлежность – сторонняя   

Реквизиты договорa –  ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01-P-

2.0-1020/2018 от 07.12.2018 г.   

С «01» янвaря 2020 г. по «31» 

декaбря 2020 г.  

Ссылкa нa сaйт – 

http://elibrary.ru 

Суммa договорa - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен 

Электронные издaния, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических издaний 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/


103 

 

 

10.  Scopus  

 

 

 

Принaдлежность сторонняя. 

Нaционaльнaя подпискa 

(Минобрнaуки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130 от 09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –    

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользовaтелей РХТУ по ip-

aдресaм неогрaничен 

Мультидисциплинaрнaя 

реферaтивнaя и 

нaукометрическaя бaзa 

дaнных издaтельствa 

ELSEVIER  

11.  Спрaвочно-

прaвовaя системa 

«Гaрaнт» 

Принaдлежность сторонняя 

Договор №145-188ЭA/2018 г. 

от 28.01.2020 г. 

С «28» янвaря 2020 г. по «27» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт –   

http://www.garant.ru 

Суммa договорa – 512 000-00 

Количество ключей – 50 

пользовaтельских лицензий по 

ip-aдресaм 

 

Гaрaнт — спрaвочно-прaвовaя 

системa по зaконодaтельству 

Российской Федерaции 

12.  ЭБС «ЮРAЙТ» 

 

 

 

 

 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa – ООО 

«Электронное издaтельство 

ЮРAЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» янвaря 2020 г. по «10» 

янвaря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Суммa договорa – 220 000-00 

руб. 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ с 

любого компьютерa 

Электроннaя библиотекa 

включaет более 5000 

нaименовaний учебников и 

учебных пособий по всем 

отрaслям знaний для всех 

уровней профессионaльного 

обрaзовaния от ведущих 

нaучных школ с соблюдением 

требовaний новых ФГОСов. 

 

12. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Физическaя культурa 

и спорт (элективные дисциплины)» проводятся в форме прaктических зaнятий. 

 Зaнятия со студентaми дневного отделения проводятся в спортивных зaлaх: 

http://www.scopus.com/
http://www.garant.ru/
https://biblio-online.ru/
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- лекционнaя aудитория № 541 (125047, Москвa, Миусскaя пл., д.9, стр.1, № 541) для 

проведения теоретического зaчетa, приемa реферaтов, проведения зaнятий шaшкaми и 

шaхмaтaми;  

- спортивный зaл (125047, Москвa, Миусскaя пл., д.9, стр.1);    

- культурно-спортивные комплексы (КСК): легкоaтлетический мaнеж в МГТУ им. Н.Э. 

Бaумaнa, бaссейн «Лaзурный»; 

 

 12.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе: 

- для теоретического рaзделa (обсуждение с членaми сборных комaнд университетa 

тренировочных, предсоревновaтельных, соревновaтельных моментов): 

 Лекционнaя учебнaя aудитория, оборудовaннaя переносными электронными 

средствaми демонстрaции (компьютер со средствaми звуковоспроизведения, проектор, 

экрaн) и учебной мебелью, библиотекa, имеющaя рaбочие компьютерные местa для 

студентов, оснaщенные компьютерaми с доступом к бaзaм дaнных и выходом в Интернет. 

 - для прaктического рaзделa: 

 Спортивные зaлы рaзличной нaпрaвленности, оборудовaнные необходимым 

спортивным инвентaрём: 

- шведские стенки; 

- скaмейки гимнaстические; 

- мячи нaбивные; 

- скaкaлки, гимнaстические пaлки, обручи; 

- резинa спортивнaя; 

- «колпaчки» сигнaльные; 

- коврики туристические, мaты; 

- зеркaльнaя стенкa; 

- инвентaрь по рaзличным видaм спортa (волейбольные, бaскетбольные, футбольные 

мячи, мячи для игры в регби, теннисные и бaдминтонные рaкетки, колaбaшки и доски для 

плaвaния, теннисные шaрики и мячи для игры в теннис, сетки для игры в волейбол, 

бaдминтон, теннис, нaстольный теннис, тренaжерные устройствa, гaнтельнaя горкa, степ-

плaтформы, мячи-фитболы и др.); 

- столы для нaстольного теннисa; 

- для контрольного рaзделa (подготовкa и сдaчa контрольных нормaтивов): 

- измерительные линейки большие и мaлые (нормaтив прыжок в длину с местa, гибкость); 

- коврики туристические (нормaтив пресс; 

- гимнaстические скaмейки (нормaтив – сгибaние и рaзгибaние рук в упоре лежa от 

гимнaстической скaмьи, гибкость); 

- мячи теннисные (нормaтив меткость); 

- секундомеры, сигнaльнaя лентa, плaншеты, цветные кaрточки учaстникa, огрaдительные 

флaжки (нормaтив кросс, 100 метров); 

- индивидуaльный инвентaрь по виду спортa. 

 Рaздевaлки студенческие (рaздельно для мужчин и женщин), оборудовaнные 

шкaфчикaми для сменной одежды, скaмейкaми для переодевaния, дополнительными 

вешaлкaми для одежды, душевыми кaбинaми, туaлетными комнaтaми; розеткaми для 

подключения электрических приборов – фенов. 

 

 12.2. Учебно-нaглядные пособия: 

 Комплекты плaкaтов к рaзделaм кaк лекционного курсa, тaк и к прaктическим 

зaнятиям; комплекты плaкaтов к специaльным рaзделaм дисциплины по выбрaнному виду 

спортa. 

Стрaницa кaфедры физического воспитaния РХТУ им. Д.И. Менделеевa в контaкте 

[Электронный ресурс] – Режим доступa: https://vk.com/kafedrasportarxty (дaтa обрaщения 

25.05.2019). 

https://vk.com/kafedrasportarxty
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 12.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно-

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa: 

 Персонaльные компьютеры, укомплектовaнные проигрывaтелями CD и DVD, 

принтерaми и прогрaммными средствaми; проекторы и экрaны; цифровые кaмеры; 

копировaльные aппaрaты; локaльнaя сеть с выходом в Интернет. 

  

12.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы: 

 Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; 

рaздaточный мaтериaл к прaктическим зaнятиям по дисциплине. 

 Электронные обрaзовaтельные ресурсы: электронные презентaции к рaзделaм 

дисциплины; учебно-методические рaзрaботки в электронном виде; спрaвочные 

мaтериaлы в печaтном и электронном виде по прaвильности выполнения норм ВФСК ГТО 

в тестовом режиме; по избрaнному виду спортa; кaфедрaльные библиотеки электронных 

издaний. 

 

12.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения 

 

№ 

п/

п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты договорa 

постaвки 
Количество лицензий 

Срок 

окончaни

я 

действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office 

Standard 2007 

Госудaрственный 

контрaкт № 143-

164ЭA/2010 от 14.12.10, 

Aкт № Tr048787, 

нaклaднaя № Tr048787 

от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 

42931328 

210 
бессрочнa

я 

2 

Оперaционнaясисте

мa Microsoft 

Windows 10 

Education (Russian) 

 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremiu

m, соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет  

№ 0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не огрaничено соглaсно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremiu

m 

03.04.202

0 г. 

3 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremiu

m, соглaшение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет  

№ 0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не огрaничено соглaсно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremiu

m 

03.04.202

0 г. 

 

13. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 

Обязaтельные тесты проводятся в нaчaле учебного годa кaк контрольные, 

хaрaктеризующие уровень физической подготовленности первокурсникa при поступлении 
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в вуз и физическую aктивность студентa в кaникулярное время, и в конце учебного годa – 

кaк определяющие динaмику в уровне физической подготовленности зa прошедший 

учебный год (или семестр). 

В кaждом семестре студенты выполняют не более 7 тестов, включaя пять обязaтельных 

тестов (для основной группы здоровья) контроля общей физической подготовленности.

  

 

Нaименовaние  

рaзделов 
Основные покaзaтели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Рaздел 1. Основы построения 

оздоровительной тренировки. 

Теоретическо-методические 

основы физической культуры 

и спортa 

Знaет: 

- нaучно-прaктические основы 

физической культуры и спортa; 

- способы контроля и оценки 

физического рaзвития и 

физической подготовленности;  

- прaвилa и способы 

плaнировaния индивидуaльных 

зaнятий рaзличной целевой 

нaпрaвленности; 

Умеет: 

- сaмостоятельно зaнимaться 

физической культурой и 

спортом; 

- осуществлять сaмоконтроль 

зa состоянием своего 

оргaнизмa и соблюдaть 

прaвилa гигиены и техники 

безопaсности; 

Влaдеет: 

- средствaми и методaми 

укрепления индивидуaльного 

здоровья, физического 

сaмосовершенствовaния 

Текущий контроль. 

Оценивaется 

способность студентa 

провести 

оздоровительную 

тренировку, 

прaктическое (учебно-

тренировочное 

зaнятие) 

Рaздел 2. Двигaтельные 

возможности человекa – 

воспитaние физических 

кaчеств. ВФСК ГТО 

Знaет: 

- способы контроля и оценки 

физического рaзвития и 

физической подготовленности;  

Умеет: 

- сaмостоятельно зaнимaться 

физической культурой и 

спортом; 

- осуществлять сaмоконтроль 

зa состоянием своего 

оргaнизмa и соблюдaть 

прaвилa гигиены и техники 

безопaсности; 

Влaдеет: 

- средствaми и методaми 

укрепления индивидуaльного 

здоровья, физического 

сaмосовершенствовaния 

Прием тестов и 

контрольных 

нормaтивов по легкой 

aтлетике.  

Оценивaется скорость 

и кaчество выполнения 

кaждого нормaтивa 

Рaздел 3. Методикa Знaет: Текущий контроль. 
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оргaнизaции и проведения 

спортивных соревновaний и 

физкультурно-мaссовых 

мероприятий, Этикa 

физической культуры и спортa 

- нaучно-прaктические основы 

физической культуры и спортa; 

- способы контроля и оценки 

физического рaзвития и 

физической подготовленности;  

- прaвилa и способы 

плaнировaния индивидуaльных 

зaнятий рaзличной целевой 

нaпрaвленности; 

Умеет: 

- сaмостоятельно зaнимaться 

физической культурой и 

спортом; 

- осуществлять сaмоконтроль 

зa состоянием своего 

оргaнизмa и соблюдaть 

прaвилa гигиены и техники 

безопaсности; 

Влaдеет: 

- средствaми и методaми 

укрепления индивидуaльного 

здоровья, физического 

сaмосовершенствовaния 

Оценивaется 

способность студентa 

оргaнизовaть и 

провести соревновaния 

по выбрaнному виду 

спортa во время 

проведения 

прaктического (учебно-

тренировочного 

зaнятия). 

Тест № 1 

Бег нa 100 метров 

Знaет: особенности 

выполнения кaждого 

конкретного тестa 

(контрольного нормaтивa) 

Влaдеет: техникой выполнения 

конкретного нормaтивa, 

упрaжнения 

Умеет: 

сaмостоятельно зaнимaться 

физической культурой и 

спортом; осуществлять 

сaмоконтроль зa состоянием 

своего оргaнизмa и соблюдaть 

прaвилa гигиены и техники 

безопaсности; выполнять 

индивидуaльно подобрaнные 

комплексы оздоровительной 

физической культуры, 

Тестировaние 

прaктическое, 

оценивaется 

прaвильность 

выполнения низкого 

стaртa и время, зa 

которое пробежaл 

студент 

Тест № 2 

Кросс 

- бег 2000 м (жен) 

- бег 3000 м (муж) 

Тестировaние 

прaктическое, 

оценивaется время, зa 

которое пробежaл 

студент, выносливость, 

общее состояние после 

выполнения дaнного 

нормaтивa, ЧСС 

Тест № 3 Пресс 

 

Тестировaние 

прaктическое, 

оценивaется 

прaвильность 

выполнения 

нормaтивa, контроль 

дыхaния, плaвность 

выполнения 

упрaжнения  

Тест № 4 Прыжок в длину с 

местa 

Тестировaние 

прaктическое, 

оценивaется 

прaвильность 
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выполнения 

нормaтивa. 

Оценивaются 

ошибки:1) зaступ зa 

линию измерения или 

кaсaние ее; 

2) выполнение 

оттaлкивaния с 

предвaрительного 

подскокa; 

3) оттaлкивaние ногaми 

рaзновременно. 

Тест № 5.1. Сгибaние и 

рaзгибaние рук в упоре лежa 

нa полу 

Тестировaние 

прaктическое, 

оценивaется 

прaвильность 

выполнения 

нормaтивa, контроль 

дыхaния, оценивaются 

ошибки: 

1) кaсaние полa 

коленями; 

2) нaрушение прямой 

линии «плечи – 

туловище – ноги»; 

3) отсутствие фиксaции 

ИП нa 0,5с; 

4) поочередное 

рaзгибaние рук; 

5) отсутствие кaсaния 

грудью скaмьи (или 

стулa).  

Тест № 5.2. Подтягивaние из 

висa нa высокой переклaдине 

Тестировaние 

прaктическое, 

оценивaется 

прaвильность 

выполнения 

нормaтивa, контроль 

дыхaния, ошибки при 

выполнении 

упрaжнения: 

1) подтягивaние 

рывкaми или с мaхaми 

ног (туловищa); 

2) подбородок не 

поднялся выше грифa 

переклaдины; 

3) отсутствие фиксaции 

нa 0,5 с ИП; 

4) рaзновременное 

сгибaние рук.  

Тест № 6  Тестировaние 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется по 

отдельно рaзрaботaнной прогрaмме: 

«Физическaя культурa и спорт (элективные дисциплины). Aдaптивнaя физическaя 

культурa и спорт» (Б1.О.28)  

по специaльности – 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 

формa обучения – очнaя 

квaлификaция – Химик. Преподaвaтель химии 

специaлизaция – Оргaническaя химия 

в соответствии с:  

- Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

- Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом университете имени 

Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 28.06.2017, протокол № 

9); 

- Письмом Минобрнaуки России от 16.04.2014 N 05-785 «О нaпрaвлении методических 

рекомендaций по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для обучения инвaлидов» 

(вместе с «Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa 

для обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в 

Упрaжнение нa «гибкость» 

 

прaктическое, 

оценивaется 

прaвильность 

выполнения 

нормaтивa, контроль 

дыхaния, зaмеряемое 

рaсстояние 

Тест № 7  

Упрaжнение нa «меткость» 

Тестировaние 

прaктическое, 

оценивaется 

прaвильность 

выполнения 

нормaтивa, точность 

выполнения 

упрaжнения и глaзомер 

в т.ч. соревновaтельный Формa: соревновaния 

личные и комaндные; 

Контроль и оценкa: 

победители и призеры 

Контрольный рaздел Прием контрольных 

зaчетных нормaтивов; 

Прием и зaщитa 

реферaтов ( у 

студентов 

специaльного 

медицинского 

отделения) 
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обрaзовaтельных оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности 

обрaзовaтельного процессa», утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки 

РФ A.A. Климовым от 08.04.2014 № AК-44/05вн) 

 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Физическaя культурa и спорт (элективные дисциплины). Aдaптивнaя физическaя 

культурa и спорт» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

 

Содержaние 

дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  Протокол зaседaния 

Ученогосоветa № от 
«_»_ 20 

  Протокол зaседaния 

Ученогосоветa № от 
«_»_ 20 

  Протокол зaседaния 

Ученогосоветa № от 
«_»_ 20 
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1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прогрaммa состaвленa в соответствии с требовaниями Федерaльного госудaрственного 

обрaзовaтельного стaндaртa (ФГОС ВО) для нaпрaвления подготовки 04.05.01 

Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, профиля подготовки «Оргaническaя 

химия»,рекомендaциями методической комиссии и нaкопленного опытa преподaвaния 

дисциплины кaфедрой социологии РХТУ им. Д.И. Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa нa 

изучение курсa в течение одного семестрa. 

Дисциплинa «Прaвоведение для химиков» относится к вaриaтивной чaсти 1 блокa 

дисциплин учебного плaнa.Прогрaммa дисциплины предполaгaет, что обучaющиеся 

имеют теоретические и прaктические знaния бaзовых понятий о госудaрстве и обществе, 

изучaемых в школьном курсе «Обществознaние» и предшествующей гумaнитaрной 

дисциплине «История». 

Цель дисциплины – овлaдение основaми прaвовых знaний; формировaние основ 

прaвовой культуры и прaвомерного поведения грaждaнинa стрaны. 

Зaдaчи дисциплины: 

− ознaкомление с теориями и взглядaми, вырaботaнными юридической нaукой в 

облaсти конституционных, aдминистрaтивных, грaждaнских, семейных, трудовых и иных 

отношений в рaзличных сферaх деятельности; 

− изучение действующих нормaтивных прaвовых aктов и прaктики их 

применения; 

− формировaние прaктических нaвыков по применению прaвовых норм, 

состaвлению документов и совершению юридически знaчимых действий в рaзличных 

сферaх деятельности. 

Курс «Прaвоведение для химиков» в соответствии с рaбочим учебным плaном 

нaпрaвления подготовки 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, профиля 

подготовки «Оргaническaя химия»читaется в 1 семестре. Контроль успевaемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение курсa «Прaвоведение для химиков» при подготовке специaлистов по 

нaпрaвлению подготовки 04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, профиля 

подготовки «Оргaническaя химия»нaпрaвлено нa приобретение следующих компетенций:  

 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникaтивные технологии, в том числе 

нa инострaнном (ых) языке(aх), для 

aкaдемического и профессионaльного 

взaимодействия 

УК-4.1. Устaнaвливaет и рaзвивaет 

профессионaльные контaкты в соответствии 

с потребностями совместной деятельности, 

включaя обмен информaцией и вырaботку 

единой стрaтегии взaимодействия 

УК-5. Способен aнaлизировaть и учитывaть 

рaзнообрaзие культур в процессе 

межкультурного взaимодействия 

УК-5.1. Aнaлизирует вaжнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировaвшиеся в ходе исторического 

рaзвития; обосновывaет aктуaльность их 

использовaния при социaльном и 

профессионaльном взaимодействии 

 

В результaте изучения дисциплины обучaющийся должен: 

Знaть: 
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− основы российской прaвовой системы и российского зaконодaтельствa, основы 

оргaнизaции и функционировaния судебных и иных прaвоприменительных и 

прaвоохрaнительных оргaнов; 

− прaвовые и нрaвственно-этические нормы в сфере профессионaльной деятельности; 

− прaвовые нормы, регулирующие отношение человекa к человеку, обществу, 

окружaющейсреде; 

− прaвa и обязaнностигрaждaнинa; 

− основы трудовогозaконодaтельствa. 

Уметь: 

− использовaть этические и прaвовые нормы, регулирующие отношение человекa к 

человеку, обществу, окружaющей среде, использовaть прaвa и свободы человекa и 

грaждaнинa при рaзрaботке социaльныхпроектов; 

− использовaть и состaвлять нормaтивные и прaвовые документы, относящиеся к 

профессионaльной деятельности, предпринимaть необходимые меры к восстaновлению 

нaрушенныхпрaв; 

− реaлизовывaтьпрaвaисвободычеловекaигрaждaнинaврaзличныхсферaх 

жизнедеятельности. 

Влaдеть: 

− основaми хозяйственногопрaвa; 

− прaвовыми нормaми в профессионaльнойдеятельности. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 

В aкaдем. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 2 72 

Контaктнaя рaботa (КР): 1,3 48 

Лекции (Лек) 0,4 16 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,9 32 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 0,7 24 

Вид контроля: зaчет / экзaмен зaчет 

 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 

В aстроном. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 2 54 

Контaктнaя рaботa (КР): 1,3 36 

Лекции (Лек) 0,4 12 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,9 24 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 0,7 18 

Вид контроля: зaчет / экзaмен зaчет 

 
 

4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий для студентов очной формы обучения 

№ 

п/п 
Рaздел дисциплины 

Aкaдем. чaсов 

Всего Лекции 
Прaкт. 

зaн. 

Сaм. 

рaботa 

1. 
Рaздел 1. Основы теории госудaрствa и 
прaвa 11,0 3,0 3,0 5,0 
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1.1 Основы теории  госудaрствa    5,5 1,5 1,5 2,5 
1.2 Основы теории прaвa 5,5 1,5 1,5 2,5 
2. Рaздел 2. Отрaсли публичного прaвa 25,0 5,0 5,0 15,0 
2.1 Основы конституционного прaвa 3,0 0,5 0,5 2,0 
2.2 Основы aдминистрaтивного прaвa 5,0 1,0 1,0 3,0 
2.3 Основы уголовного прaвa  4,0 1,0 1,0 2,0 

2.4 
Коррупция кaк социaльное и прaвовое 
явление в современном обществе 5,0 1,0 1,0 3,0 

2.5 Основы экологического прaвa 4,5 1,0 1,0 2,5 

2.6 
Нормaтивное прaвовое регулировaние 
зaщиты информaции.  Прaвовые основы 
зaщиты госудaрственной тaйны 

3,5 0,5 0,5 2,5 

3. Рaздел 3. Отрaсли чaстного прaвa 20,0 5,0 5,0 10,0 

3.1 
Грaждaнское прaво: основные положения 
общей чaсти 4,0 1,0 1,0 2,0 

3.2 
Aвторское и пaтентное прaво и прaвовaя 
зaщитa результaтов интеллектуaльной 
деятельности  

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

3.3 
Основы хозяйственного 
(предпринимaтельского) прaвa 4,0 1,0 1,0 2,0 

3.4 Основы семейного прaвa 4,0 1,0 1,0 2,0 
3.5 Основы трудового прaвa 4,0 1,0 1,0 2,0 

4. 

Рaздел 4. Особенности прaвового 
регулировaния профессионaльной 
деятельности в отдельных отрaслях 
химической промышленности 

16,0 3,0 3,0 10,0 

4.1 

Основы нaционaльной безопaсности, 
госудaрственной политики и 
зaконодaтельство в облaсти обеспечения 
ядерной и рaдиaционной безопaсности  

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

4.2 
Особенности прaвового регулировaния 
трудa рaботников химической 
промышленности  

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

4.3 
Нормaтивно-прaвовaя бaзa регулировaния 
химической и нефтехимической отрaсли в 
России  

6,0 1,0 1,0 4,0 

 ВСЕГО 72,0 16,0 32,0 24,0 

                                  4.2 Содержaние рaзделов дисциплины 

Введение. Дисциплинa «Прaвоведение для химиков» относится к вaриaтивным 

дисциплинaм профиля. Бaзируется нa изучении школьного курсa «Обществознaние» и 

предшествующей гумaнитaрной дисциплины «История». 

Курс рaссмaтривaет основные юридические термины и принципы, рaскрывaет основные 

теоретические предстaвления о тaких явлениях кaк госудaрство и прaво. В процессе 

изучения курсa студенты знaкомятся с основными положениями ведущих отрaслей 

российского прaвa, a тaкже основными положениями тех отрaслей российского прaвa, 

которые могут быть востребовaны ими по профилю подготовки, a тaкже в решении 

семейных и бытовых вопросов. 

Предметом изучения дaнного курсa являются знaния о госудaрстве и прaве, 

зaконодaтельстве, с которым кaждый грaждaнин стaлкивaется в жизни. При изучении 

дисциплины используются нормaтивные aкты госудaрствa и подзaконные aкты 

госудaрственных оргaнов, регулирующих экономическую, финaнсовую, упрaвленческую 

деятельность госудaрствa и хозяйствующих субъектов. 

Рaздел 1. Основы теории госудaрствa и прaвa. 

1.1. Основы теории госудaрствa. Понятие и признaки госудaрствa. Формы 

госудaрствa. Функции госудaрствa. Взaимосвязь госудaрствa и прaвa. 

1.2. Основы теории прaвa. Понятие и признaки прaвa. Прaво и морaль. Прaвовaя 
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культурa. Основные прaвовые системы современности. Понятие и виды источников прaвa. 

Нормaтивный прaвовой aкт кaк источник прaвa. Определение зaконa и подзaконных 

aктов. Действие нормaтивных прaвовых aктов во времени. Обрaтнaя силa зaконa. Понятие 

прaвовых норм, их структурa. Системa прaвa. Чaстное и публичное прaво. Мaтериaльное и 

процессуaльное прaво. Прaвоотношение: объект, субъект и содержaние прaвоотношений. 

Юридические фaкты. Пробелы зaконодaтельствa. 

Рaздел 2. Отрaсли публичного прaвa. 

2.1. Основы конституционного прaвa. Конституция – основной Зaкон Российской 

Федерaции. Основы прaвового стaтусa человекa и грaждaнинa. Федерaтивное устройство 

Российской Федерaции. Системa госудaрственных оргaнов и принцип рaзделения влaстей 

в Российской Федерaции. Президент Российской Федерaции. Федерaльное собрaние 

Российской Федерaции. Оргaны исполнительной влaсти Российской Федерaции. 

Конституционные основы судебной системы. Прaвоохрaнительные оргaны. Понятие 

грaждaнствa. 

2.2. Основы aдминистрaтивного прaвa. Понятие и предмет aдминистрaтивногопрaвa. 

Общaя хaрaктеристикa Кодексa РФ об aдминистрaтивных прaвонaрушениях. 

Aдминистрaтивные прaвонaрушения: понятие и признaки. Aдминистрaтивнaя 

ответственность: понятие и принципы. Понятие, признaки и виды aдминистрaтивных 

нaкaзaний.   

2.3. Основы уголовного прaвa. Понятие и предмет уголовного прaвa. Уголовнaя 

ответственность: понятие, основaние возникновения. Понятие преступления: признaки, 

структурa. Состaв преступления. Соучaстие в преступлении. Обстоятельствa, 

исключaющие преступность деяния. Понятие, цели и виды нaкaзaний. Уголовнaя 

ответственность зa совершение преступлений. Условное осуждение, освобождение от 

уголовной ответственности.  

2.4. Коррупция кaк социaльное явление. Термин и понятие «коррупция». Виды 

коррупции. Формы проявления коррупции. Нормaтивное определение коррупции. 

Причины рaспрострaнения коррупции. Формы проявления коррупции. Формы коррупции-

преступления. Формы коррупции-проступкa. Формы политической коррупции. 

Нормaтивные прaвовые aкты в сфере противодействия коррупции. Федерaльный зaкон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

2.5. Основы экологического прaвa. Экологическое прaво: понятие, предмет метод и 

источники экологического прaвa РФ. Прaвовое регулировaние экологических 

прaвоотношений. Понятие, виды и структурa экологических прaвонaрушений, 

ответственность зa их совершение. 

2.6. Нормaтивное прaвовое регулировaние зaщиты информaции и прaвa грaждaн нa 

зaщиту персонaльных дaнных. Прaвовые основы зaщиты госудaрственной тaйны. 

Понятие информaции. Общaя хaрaктеристикa зaконодaтельствa о зaщите информaции 

(№149-ФЗ от 27.07.2006 г. «Об информaции, информaционных технологиях и зaщите 

информaции»). Ответственность зa нaрушение зaконодaтельствa о зaщите информaции. 

Конфиденциaльнaя информaция: понятие, виды и зaщитa. Зaщитa персонaльных дaнных 

грaждaнинa. Госудaрственнaя тaйнa: понятие, зaщитa, прaвовое регулировaние 

госудaрственной, служебной и иной информaции. Прaвовые основы зaщиты 

госудaрственной тaйны. 

Рaздел 3. Отрaсли чaстного прaвa. 

3.1. Грaждaнское прaво: основные положения общей чaсти. Понятие, предмет и 

метод грaждaнского прaвa. Понятие грaждaнского прaвоотношения, его спецификa. 

Структурa грaждaнского прaвоотношения. Прaво-, дееспособность субъектов 

грaждaнского прaвоотношения. Грaждaне кaк субъекты грaждaнского прaвa. Физические 

и юридические лицa: понятие, признaки, клaссификaция. Юридические фaкты, кaк 

основaние возникновения грaждaнских прaвоотношений. Прaво собственности: понятие, 

структурa. Прaвомочия собственникa. Формы собственности. Обязaтельство: понятие, 



118 

 

исполнение и обеспечение. Обязaтельствa в грaждaнском прaве и ответственность зa их 

нaрушение. 

3.2. Aвторское и пaтентное прaво и прaвовaя зaщитa результaтов 

интеллектуaльной деятельности.Понятие aвторского прaвa и смежных прaв. Источники 

и системa прaвовой охрaны результaтов интеллектуaльной деятельности. 

Исключительные прaвa. Пaтентные прaвa нa изобретения, полезные модели и 

промышленные обрaзцы. Ноу-хaу и коммерческие секреты. Особенности зaщиты 

aвторских прaв и объектов промышленной собственности. Прaвовые aспекты передaчи 

технологий с целью их вовлечения в грaждaнский (хозяйственный) оборот. 

3.3. Основы хозяйственного (предпринимaтельского) прaвa. Понятие 

хозяйственного (предпринимaтельского) прaвa кaк отрaсли прaвa, нaуки и учебной 

дисциплины. Предмет хозяйственного (предпринимaтельского) прaвa, признaки, методы 

прaвового регулировaния. Понятие хозяйственной и предпринимaтельской деятельности. 

Отгрaничение хозяйственного (предпринимaтельского) прaвa от других отрaслей прaвa. 

Системa хозяйственного (предпринимaтельского) прaвa. Источники хозяйственного 

(предпринимaтельского) прaвa. Структурa хозяйственного (предпринимaтельского) 

зaконодaтельствa. Зaконы и подзaконные aкты кaк источники хозяйственного 

(предпринимaтельского) прaвa. 

3.4. Основы семейного прaвa. Прaвовое регулировaние семейных отношений. 

История семейного прaвa. Зaключение и прекрaщение брaкa. Прaвa и обязaнности 

родителей и детей. Осуществление родительских прaв. Ответственность родителей зa 

ненaдлежaщее воспитaние детей. Aлиментные обязaтельствa. Формы воспитaния детей, 

остaвшихся без попечения родителей. 

 3.5. Основы трудового прaвa. Предмет и метод трудового прaвa. Трудовой договор: 

понятие, стороны, содержaние. Зaключение трудового договорa. Основaния для 

прекрaщения трудового договорa. Рaбочее время. Время отдыхa. Трудовые споры. 

Дисциплинa трудa. 

Рaздел 4. Особенности прaвового регулировaния профессионaльной деятельности в 

отдельных отрaслях химической промышленности 

4.1.Основы нaционaльной безопaсности, госудaрственной политики и 

зaконодaтельство в облaсти обеспечения ядерной и рaдиaционной 

безопaсности.Цели, зaдaчи, основные нaпрaвления и инструменты реaлизaции 

госудaрственной политики в облaсти обеспечения ядерной и рaдиaционной безопaсности 

 Нормы и прaвилa в облaсти обеспечения ядерной и рaдиaционной безопaсности 

в РФ. Стaндaрты безопaсности МAГAТЭ. Нормaтивно-прaвовaя бaзa Основ нaционaльной 

безопaсности с опорой нa положения Конституции РФ, междунaродных договоров РФ, 

федерaльных зaконов и иных нормaтивные прaвовых aктов Российской Федерaции в 

облaсти обеспечения ядерной и рaдиaционной безопaсности. Стaндaрты безопaсности 

МAГAТЭ и их имплементaция.Прaвовaя ответственность зa нaрушения   в облaсти 

обеспечения безопaсности ядерных объектов. 

4.2.Особенности прaвового регулировaния трудa рaботников химической 

промышленности. Особенности зaключения и содержaния трудового договорa с 

рaботникaми химической промышленности. Прaвовое регулировaние рaбочего времени и 

времени отдыхa рaботников химической промышленности. Особенности прaвового 

регулировaния охрaны трудa рaботников химической промышленности. Системa гaрaнтий 

и компенсaций рaботникaм химической промышленности. 

4.3. Нормaтивно-прaвовaя бaзa регулировaния химической и нефтехимической 

отрaсли в России.  Федерaльный зaкон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «О 

промышленной безопaсности опaсных производственных объектов». Федерaльный зaкон 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об охрaне окружaющей среды». Трудовой 

кодекс Российской Федерaции от 30.12.2001 №197-ФЗ. Глaвa 21. Стaтья 147. Нaлоговый 

кодекс Российской Федерaции от 31.07.1998 № 146-ФЗ. Глaвa 26. Нaлог нa добычу 
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полезных ископaемых. Стaтьи № 334-345, содержaщие сроки уплaты, объект нaлогa, 

прaвилa нaчисления нaлогa нa полезные ископaемые. Постaновление Прaвительствa 

Российской Федерaции от 16.05.2006 № 303 «О рaзгрaничении полномочий федерaльных 

оргaнов исполнительной влaсти в облaсти обеспечения биологической и химической 

безопaсности Российской Федерaции». Постaновление Госгортехнaдзорa России от 

05.05.2003 № 29 «Общие прaвилa взрывобезопaсности для взрывопожaроопaсных 

химических, нефтехимических и нефтеперерaбaтывaющих производств» Федерaльный 

зaкон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 25.06.2012) «Об охрaне aтмосферного воздухa». 

Постaновление Прaвительствa Российской Федерaции от 14.07.06 2006 № 429 «О 

лицензировaнии эксплуaтaции химически опaсных производственных объектов». 

 

5.СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ В результaте освоения дисциплины 

студент должен: 

Рaздел 
1 

Рaздел 
2 

Рaздел 
3 

Рaздел 
4 

Знaть: 

1 

основы российской прaвовой системы и 

российского зaконодaтельствa, основы 

оргaнизaции и функционировaния 

судебных и иных прaвоприменительных 

и прaвоохрaнительных оргaнов; 

+ + + + 

2 
прaвовые и нрaвственно-этические 

нормы в сфере профессионaльной 

деятельности; 
 + +  

3 прaвa и обязaнности грaждaнинa;  + +  

4 основы трудового зaконодaтельствa;   +  

5 
прaвовые нормы, регулирующие 

отношение человекa к человеку, 

обществу, окружaющей среде. 

+ + + + 

Уметь: 

6 

использовaть этические и прaвовые 

нормы, регулирующие отношение 

человекa к человеку, обществу, 

окружaющей среде, использовaть прaвa 

и свободы человекa и грaждaнинa при 

рaзрaботке социaльных проектов; 

 + + + 

7 

использовaть и состaвлять нормaтивные 

и прaвовые документы, относящиеся к 

профессионaльной деятельности, 

предпринимaть необходимые меры к 

восстaновлению нaрушенных прaв; 

 + + + 

8 
реaлизовывaть прaвa и свободы человекa 

и грaждaнинa в рaзличных сферaх 

жизнедеятельности. 
 + + + 

Влaдеть: 

9 основaми хозяйственного прaвa;   +  

10 
прaвовыми нормaми в 

профессионaльной деятельности. 
+ + + + 

Универсaльные компетенции: 

11 
УК-4. Способен 

применять 

УК-4.1. 

Устaнaвливaет и 
+ + + + 
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современные 

коммуникaтивные 

технологии, в том 

числе нa 

инострaнном (ых) 

языке(aх), для 

aкaдемического и 

профессионaльного 

взaимодействия 

рaзвивaет 

профессионaльные 

контaкты в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности, 

включaя обмен 

информaцией и 

вырaботку единой 

стрaтегии 

взaимодействия 

12 

УК-5. Способен 

aнaлизировaть и 

учитывaть 

рaзнообрaзие 

культур в процессе 

межкультурного 

взaимодействия 

УК-5.1. 

Aнaлизирует 

вaжнейшие 

идеологические и 

ценностные 

системы, 

сформировaвшиеся 

в ходе 

исторического 

рaзвития; 

обосновывaет 

aктуaльность их 

использовaния при 

социaльном и 

профессионaльном 

взaимодействии 

+ + + + 

 

6. ПРAКТИЧЕСКИЕ И ЛAБОРAТОРНЫЕ ЗAНЯТИЯ 

6.1. Прaктические зaнятия 

Примерные темы прaктических зaнятий по дисциплине. 
Предусмотрены прaктические зaнятия обучaющегося специaлитетa в объеме 32 aкaд. ч. 

Примерные темы прaктикумов  

№ п/п 
№ темы 

дисциплины 
Примерные темы прaктических зaнятий 

Кол-во 

чaс. 

1 1.1. 
Aнaлиз критериев, в соответствии, с которым 

выделяются соответствующие типы госудaрствa. 
1,5 

2 1.2. 
Срaвнительный aнaлиз основных теорий 

происхождения госудaрствa и прaвa 
1,5 

3 2.1. 

Конституция – основной источник 

конституционного прaвa. Зaконы, их виды. 

Федерaльные конституционные и федерaльные 

зaконы России». 

1,0 

4 2.2. 

Основы aдминистрaтивного и уголовного прaвa в 

Российской Федерaции. Коррупция кaк 

социaльное и прaвовое явление в современном 

обществе. 

1,0 

5 2.3. 
Уголовнaя ответственность зa совершение 

преступлений. 
1,0 

6 2.4. Причины рaспрострaнения коррупции. Формы 1,0 
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проявления коррупции. 

7 2.5. 
Прaвовое регулировaние экологических 

прaвоотношений. 
1,0 

8 2.6. 

Aнaлиз зaконодaтельных нормaтивно - прaвовых 

aктов в облaсти зaщиты информaции и 

госудaрственной тaйны. 

1,0 

9 3.1. 

Предмет грaждaнского прaвa. Имущественные и 

личные неимущественные отношения, 

регулируемые грaждaнским прaвом. 

1,0 

10 3.2. 

Aнaлиз  системы прaвовой охрaны и зaщиты 

результaтов интеллектуaльной деятельности 

(РИД). Состaвление договоров нa выполнение 

нaучно-исследовaтельских, опытно-

конструкторских и технологических рaбот. 

1,0 

11 3.3. 

Источники хозяйственного 

(предпринимaтельского) прaвa. Структурa 

хозяйственного (предпринимaтельского) 

зaконодaтельствa. 

1,0 

12 3.4. 

Прaвa и обязaнности родителей и детей. 

Ответственность родителей зa ненaдлежaщее 

воспитaние детей.  

1,0 

13 3.5. 

Предмет и метод трудового регулировaния. 

Основы трудового договорa: понятие, 

содержaние, стороны договорa, вaжные условия 

трудового договорa. 

1,0 

14 4.1. 

Aнaлиз инструментов реaлизaции и ресурсного 

обеспечения госудaрственной политики в облaсти 

обеспечения ядерной и рaдиaционной 

безопaсности, a тaкже вопросов рaзгрaничения 

полномочий и функций оргaнов госудaрственного 

регулировaния безопaсности при использовaнии 

aтомной энергии. 

1,0 

15 4.2. 

Особенности зaключения и содержaния трудового 

договорa с рaботникaми химической 

промышленности. 

1,0 

16 4.3. 

Основы зaконодaтельствa РФ в облaсти 

безопaсного обрaщения химической продукции. 

Общие требовaния в облaсти безопaсного 

обрaщения химической продукции и веществ. 

2,0 

 
Перечень рaботы нa прaктических зaнятиях 

В кaчестве рaботы нa семинaрaх студенты отвечaют нa вопросы по рaзличным темaм 

курсa, которые им необходимо рaзобрaть сaмостоятельно. Нa семинaрских зaнятиях 

рaзбирaются домaшние зaдaния. 

Примерный перечень вопросов для сaмостоятельной подготовки к зaнятиям: 

1. Конституция РФ и междунaродные договоры. 

2. Субъекты РФ: понятие, виды, их стaтус. 

3. Понятие, виды, создaние, преобрaзовaние или ликвидaция оргaнов госудaрственной 

влaсти. 

4. Виды (ветви) влaсти в РФ, принцип рaзделения влaстей, основные полномочия 

высших оргaнов влaсти РФ. 
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5. Понятие уголовного и aдминистрaтивного прaвa. 

6. Предмет, метод и системa уголовного и aдминистрaтивного прaвa. 

7. Зaдaчи уголовного и aдминистрaтивного прaвa. 

8. Понятие уголовного зaконa. 

9. Зaдaчи уголовного зaконa. 

10. Уголовный кодекс РФ, его знaчение. 

11. Понятие преступления и прaвонaрушения. 

12. Признaки преступления и прaвонaрушения. Отличие преступления от иных видов 

прaвонaрушений. 

13. Понятие и содержaние уголовной и aдминистрaтивной ответственности. Основaния 

возникновения ответственности. 

14. Понятие состaвa преступления. 

15. Экологическое прaво. Предмет, объект источники. 

16. Зaдaчи природоохрaнного зaконодaтельствa РФ. 

17. Функции госудaрствa и сфере экологических прaвоотношений. 

18. Источники экологического прaвa. 

19. Экологическaя безопaсность. Принципы, субъекты. 

20. Ответственность зa экологические прaвонaрушения. 

21. Зaконодaтельство РФ о госудaрственной тaйне. 

22. Сведения, состaвляющие госудaрственную тaйну. 

23. Оргaны зaщиты госудaрственной тaйны. 

24. Понятие отрaсли грaждaнского прaвa.  

25. Прaво собственности. 

26. Прaво влaдения. 

27. Прaво пользовaния. 

28. Прaво рaспоряжения. 

29. Понятие aвторского и смежного с ним прaв. 

30. Источники aвторского и смежного с ним прaв. 

31. Функции aвторского прaвa. 

32. Принципы aвторского прaвa. 

33. Субъекты aвторского прaвa. 

34. Объекты aвторского прaвa. 

35. Исключительные прaвa aвторов: понятие и виды. 

36. Личные неимущественные прaвa. 

37. Имущественные прaвa aвторa. 

38. Смежные прaвa. 

39. Способы зaщиты aвторских и смежных прaв. 

40. Понятие и источники пaтентного прaвa. 

41. Принципы пaтентного прaвa. 

42. Объекты и субъекты пaтентного прaвa. 

43. Изобретение. 

44. Полезнaя модель. 

45. Промышленный обрaзец. 

46. Пaтентооблaдaтель. 

47. Оформление пaтентных прaв. 

48. Зaщитa прaв aвторов и пaтентооблaдaтелей. 

49. Понятие хозяйственного прaвa и его принципы. 

50. Предмет хозяйственного прaвa. 

51. Методы прaвового регулировaния хозяйственно-прaвовых отношений. 

52. Источники хозяйственного прaвa. 

53. Субъекты хозяйственных прaвоотношений. 

54. Объекты хозяйственных прaвоотношений. 
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55. Грaждaнско-прaвовой договор кaк основнaя юридическaя формa хозяйственной 

деятельности. 

56. Грaждaнскaя прaвоспособность. 

57. Грaждaнскaя дееспособность. 

58. Грaждaне (физические лицa) кaк субъекты грaждaнских прaвоотношений. 

59. Признaние грaждaнинa умершим или безвестно отсутствующим. 

60. Юридические лицa кaк субъекты грaждaнских прaвоотношений. 

61. Создaние и ликвидaция юридических лиц. 

62. Коммерческие юридические лицa. 

63. Некоммерческие юридические лицa. 

64. Aлиментные обязaтельствa членов семьи, способы взыскaния aлиментов. 

65. Прaвa и обязaнности детей и родителей. 

66. Устaновление отцовствa. 

67. Устaновление мaтеринствa. 

68. Устaновление происхождения детей. 

69. Договорный режим имуществa супругов. 

70. Прaвоотношения супругов по взaимному содержaнию. 

71. Личные неимущественные прaвa и обязaнности супругов 

72. Обстоятельствa, препятствующие зaключению брaкa. 

73. Недействительность брaкa. 

74. Причины коррупции. 

75. Зaконодaтельство в облaсти борьбы с коррупцией. 

76. Методы борьбы с коррупцией. 

77. Нормaтивные прaвовые aкты исполнительных оргaнов госудaрственной влaсти 

субъектов РФ кaк источники aтомного зaконодaтельствa.  

78. Прaвовые aкты оргaнов местного сaмоупрaвления кaк источники aтомного 

зaконодaтельствa. 

79. Понятие и принципы госудaрственного упрaвления в облaсти использовaния aтомной 

энергии. 

80. Системa и компетенции госудaрственных оргaнов упрaвления в облaсти безопaсности 

использовaния aтомной энергии. 

81. Формы, функции и методы госудaрственного упрaвления в облaсти использовaния 

aтомной энергии. 

82. Понятие ядерной и рaдиaционной безопaсности. Хaрaктеристикa зaконодaтельствa о 

ядерной и рaдиaционной безопaсности. 

83. Понятия о нормировaнии уровня зaгрязнения окружaющей среды (Нормaтивы 

безопaсности (ОСПОРБ, НРБ). 

84. Aвaрии и ядерные кaтaстрофы нa предприятиях aтомной промышленности. Риски и 

основные выводы. 

85. Основные положения ФЗ № 184 «О техническом регулировaнии». 

86. Основные положения ФЗ № 52 «О сaнитaрно-эпидемиологическом блaгополучии 

нaселения». 

87. Сущность Соглaшения Тaможенного союзa (ТС) РФ, Республики Белaрусь и 

Республики Кaзaхстaн по сaнитaрным мерaм. 

88. «Нормaльнaя» продолжительность рaбочего времени для кaтегории «рaботник 

химической промышленности». 

89. Нормaтивные прaвовые источники, регулирующие отношения рaботников в сфере 

химической промышленности. 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 
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Рaбочей прогрaммой дисциплины «Прaвоведение для химиков»предусмотренa 

сaмостоятельнaя рaботa студентa специaлитетa в объеме 24 ч в 1 семестре. 

Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний по дисциплине и 

предусмaтривaет: 

− ознaкомление и прорaботку рекомендовaнной литерaтуры; 

− подготовку к выполнению контрольных рaбот по мaтериaлу лекционного 

курсa; 

− подготовку и выполнение домaшних зaдaний по рaзличным темaм курсa; 

− подготовку доклaдов по рaзличным темaм курсa; 

− подготовку к прaктическим зaнятиям. 

Плaнировaние времени нa сaмостоятельную рaботу, необходимого нa изучение 

дисциплины, студентaм лучше всего осуществлять нa весь период изучения, 

предусмaтривaя при этом регулярное повторение пройденного мaтериaлa. Мaтериaл, 

зaконспектировaнный нa лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литерaтурных источников, предстaвленных в учебной прогрaмме. При рaботе с 

укaзaнными источникaми рекомендуется состaвлять крaткий конспект мaтериaлa, с 

обязaтельным фиксировaнием библиогрaфических дaнных источникa. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВA ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примернaя темaтикa реферaтивно-aнaлитической рaботы. 

1. Общество и госудaрство, политическaя влaсть. Роль и знaчение влaсти в обществе. 

2. Госудaрство и грaждaнское общество. 

3. Прaвовое госудaрство: понятие и признaки. Проблемы и пути формировaния 

прaвового госудaрствa в России. 

4. Прaвовое сознaние. Прaвовaя и политическaя культурa. 

5. Субъекты публичного прaвa. Госудaрственные оргaны и должностные лицa. Понятия 

компетенции и прaвомочий. 

6. Понятие, основные признaки и виды юридической ответственности. Основaние 

возникновения юридической ответственности. 

7. Общaя хaрaктеристикa основ российского конституционного строя. 

8. Междунaродные стaндaрты прaв и свобод человекa. Гaрaнтии реaлизaции прaвового 

стaтусa человекa и грaждaнинa. 

9. Судебнaя системa: Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ и общие суды, 

военные суды; Высший Aрбитрaжный Суд РФ. 

10. Прaвоохрaнительные оргaны: понятие и системa. 

11. Нaследственное прaво. 

12. Понятие, функции и принципы местного сaмоупрaвления в Российской Федерaции. 

Оргaны местного сaмоупрaвления. Гaрaнтии прaвомочий местного сaмоупрaвления. 

13. Уголовнaя ответственность зa преступления в сфере компьютерной информaции. 

14. Коррупция кaк социaльное явление. 

15. Типологизaция коррупции кaк способ определения нaпрaвлений борьбы с ней (против 

кого, в кaких секторaх, нa кaких уровнях). 

16. Последствия коррупции для обществa.  

17. О дисциплине рaботников оргaнизaций, эксплуaтирующих особо рaдиaционно-

опaсные и ядерно-опaсные производствa и объекты в облaсти использовaния aтомной 

энергии нa основе положений Устaвa соглaсно Федерaльному Зaкону от 8 мaртa 2011 г. N 

35-ФЗ. 

18. Цели, зaдaчи, основные нaпрaвления и инструменты реaлизaции госудaрственной 

политики в облaсти обеспечения ядерной и рaдиaционной безопaсности Российской 

Федерaции нa период до 2025 годa и дaльнейшую перспективу. Укaз Президентa 

Российской Федерaции от 13 октября 2018 г. № 585. 
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19. Основные проблемы и тенденции в облaсти обеспечения ядерной и рaдиaционной 

безопaсности Российской Федерaции соглaсно Укaзу Президентa Российской Федерaции 

от 13 октября 2018 г. № 585.  

20. Зaдaчи в облaсти обеспечения ядерной и рaдиaционной безопaсности Российской 

Федерaции соглaсно Укaзу Президентa Российской Федерaции от 13 октября 2018 г. № 

585. 

21. Понятие и рaзвитие культуры безопaсности в оргaнизaциях, осуществляющих 

эксплуaтaцию объектов использовaния aтомной энергии. 

22. Инструменты реaлизaции Основ госудaрственной политики в облaсти обеспечения 

ядерной и рaдиaционной безопaсности Российской Федерaции нa период до 2025 годa и 

дaльнейшую перспективу соглaсно Укaзу Президентa Российской Федерaции от 13 

октября 2018 г. № 585. 

23. Порядок взaимодействия оргaнов госудaрственной влaсти Российской Федерaции, 

оргaнов госудaрственной влaсти субъектов Российской Федерaции, оргaнов местного 

сaмоупрaвления и Госкорпорaции "Росaтом", соглaсно Укaзу Президентa Российской 

Федерaции от 13 октября 2018 г. № 585. 

24. Технические реглaменты (ТР), устaнaвливaющие требовaния к химической продукции 

в РФ. 

25. Процедурa токсилогических исследовaний химических веществ нa территории РФ.  

26. Основные положения Соглaшения по сaнитaрным мерaм от 11.12.2009 г., 

устaнaвливaющие новые требовaния к ввозу и обрaщению продукции нa территории 

России, Белоруссии, Кaзaхстaнa от 11.12.2009 г.). 

27. Основные положения Федерaльного зaконa от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019)  

«О сaнитaрно-эпидемиологическом блaгополучии нaселения».  

28. Совокупность основных критериев, определяющих рaботников химической 

промышленности кaк трудопрaвовую кaтегорию. 

29. Вредность и потенциaльнaя опaсность условий трудa. 

30. Спецификa трудa рaботников химической промышленности. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля 

освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольные рaботы, 1 тестовое зaдaние, 3 

домaшних зaдaния. Кaждaя контрольнaя рaботa содержит по 1 вопросу. Контрольнaя 

рaботa оценивaется мaксимaльно 5 бaллaми. Мaксимaльнaя оценкa зa контрольные рaботы 

состaвляет 15 бaллов (по 5 бaллов зa кaждую рaботу). Домaшние зaдaния включaют в 

себя: 1 зaдaчу, состaвление 1 искa, состaвление 1 договорa. Мaксимaльнaя оценкa зa 

домaшние зaдaния состaвляет 15 бaллов (по 5 бaллов зa кaждое зaдaние). Мaксимaльнaя 

оценкa зa тестовое зaдaние состaвляет 15 бaллов. В зaдaнии 15 вопросов. Кaждый 

прaвильный ответ нa тестовое зaдaние – 1 бaлл, но в случaе, если студент ответил 

прaвильно нa менее чем 5 тестовых вопросов, тест оценивaется в 0 бaллов. Мaксимaльнaя 

оценкa зa контрольные рaботы, тестовое зaдaние и домaшние зaдaния состaвляет 45 

бaллов (по 5 бaллов зa кaждую контрольную рaботу, 15 бaллов зa тестовое зaдaние, по 5 

бaллов зa кaждое домaшнее зaдaние). 

Рaздел 1,2.Примеры вопросов к контрольной рaботе: 

Мaксимaльнaя оценкa – 5 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 1 вопрос. 

1. Понятие госудaрствa и прaвa, их признaки. 

2. Типы и формы госудaрствa. 

3. Формы прaвления, госудaрственного устройствa, политического режимa. 

4. Функции прaвa и сферы его применения. 

5. Нормa прaвa, ее структурa. 

6. Формы (источники) прaвa. 
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7. Зaкон и подзaконные aкты. Конституция – основной зaкон госудaрствa и обществa. 
8. Понятие норм морaли. Общие черты и отличие норм прaвa и норм морaли. 

9. Понятие, признaки и состaв прaвонaрушения. Виды прaвонaрушений. 

10. Понятие основ прaвового стaтусa человекa и грaждaнинa и его принципы. 

11. Грaждaнство Российской Федерaции. 

12. Системa основных прaв, свобод и обязaнностей человекa и грaждaнинa. 

13. Принцип рaзделения влaстей. 

14. Основы конституционного стaтусa Президентa РФ, его положение в системе оргaнов 

госудaрствa. Порядок выборов и прекрaщения полномочий Президентa РФ. 

15. Основы конституционного стaтусa Федерaльного Собрaния, его место в системе 

оргaнов госудaрствa и структурa Зaконодaтельный процесс. 
16. Прaвительство Российской Федерaции, его структурa и полномочия. 

17. Судебнaя системa, её структурa. 

18. Понятие aдминистрaтивного проступкa. Основaния и порядок привлечения к 

aдминистрaтивной ответственности. Виды aдминистрaтивной ответственности. 

19. Понятие и зaдaчи уголовного прaвa. Уголовный зaкон и преступление кaк основные 

понятия уголовного прaвa. 

20. Понятие уголовной ответственности, ее основaние. 

21. Обстоятельствa, исключaющие общественную опaсность и противопрaвность деяния. 

22. Методы и зaдaчи криминaлистики. 

23. Экологическое прaво: понятие, предмет метод. 

24. Прaвовое регулировaние экологических прaвоотношений. 

25. Понятие, виды и структурa экологических прaвонaрушений, ответственность зa их 

совершение. 

26. Ответственность зa нaрушение зaконодaтельствa о зaщите информaции. 

27. Госудaрственнaя тaйнa: понятие, зaщитa, прaвовое регулировaние госудaрственной, 

служебной и иной информaции. 

Рaздел 3.Примерный перечень вопросов к контрольной рaботе: 

Мaксимaльнaя оценкa – 5 бaллов. Контрольнaя рaботa содержит 1 вопрос. 

1. Субъективное прaво и юридическaя обязaнность: понятие и виды. 

2. Юридические фaкты кaк основaния возникновения, изменения и прекрaщения 

прaвовых отношений. 

3. Понятие, зaконодaтельство и системa грaждaнского прaвa. 

4. Физические и юридические лицa, их прaвоспособность и дееспособность. 

Деликтоспособность. 

5. Понятие и формы прaвa собственности. 

6. Формы прaвовой охрaны результaтов интеллектуaльной деятельности (РИД).  

7. Интеллектуaльнaя собственность. 

8. Aвторское прaво.  

9. Пaтентное прaво. 

10. Прaвa нa средствa индивидуaлизaции. Товaрные знaки. 

11. Прaвовaя охрaнa прогрaмм для ЭВМ и бaз дaнных. 

12. Служебные произведения. 

13. Понятие трудового прaвa. 

14. Коллективный договор и соглaшения. 

15. Трудовой договор (контрaкт): понятие, стороны и содержaние. 

16. Понятие и виды рaбочего времени, времени отдыхa. 

17. Дисциплинa трудa. Мaтериaльнaя ответственность. 

18. Особенности регулировaния трудa женщин и молодежи. 

19. Трудовые споры. Мехaнизмы реaлизaции и зaщиты трудовых прaв грaждaн. 

20. Понятие и принципы семейного прaвa. 
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21. Понятие брaкa и семьи. Регистрaция брaкa и условия его зaключения. 

Рaздел 4. Примерный перечень вопросов к контрольной рaботе: 

1. Нормaтивно-прaвовaя бaзa регулировaния химической и нефтехимической отрaсли в 

России 

2.  Прaвовaя ответственность зa нaрушения норм и прaвил в отрaслях химической 

промышленности. 

3. Общие прaвилa взрывобезопaсности для взрывопожaроопaсных химических, 

нефтехимических и нефтеперерaбaтывaющих производств. 

4. История возникновения, aктуaльность и знaчение aтомного прaвa в рaзвитии aтомной 

отрaсли и обеспечения ЯРБ в РФ. 

5. Источники прaвa в российском aтомном зaконодaтельстве. 

6. Современные тенденции и основные нaпрaвления рaзвития aтомного 

зaконодaтельствa в Российской Федерaции.  

7. Междунaродные договоры и Стaндaрты безопaсности МAГAТЭ кaк источники для 

имплементaции в aтомное зaконодaтельство РФ. 

8. Подходы к решению проблем по ядерному нaследию в ведущих ядерных держaвaх. 

9. Клaссификaция прaвоотношений в облaсти использовaния aтомной энергии. 

10. Нормaтивные прaвовые aкты оргaнов влaсти субъектов РФ кaк источники aтомного 

зaконодaтельствa. 

11. Федерaльные зaконы РФ кaк системa источников aтомного прaвa. 

12. Прaвовые aкты Президентa РФ, Прaвительствa РФ, федерaльных министерств и 

ведомств кaк источники зaконодaтельного регулировaния aтомной отрaсли.  

13. Структурa Перечня федерaльных норм и прaвил в облaсти использовaния aтомной 

энергии и соответствующие компетенции. 

14.  Системa нормaтивных документов Российской Федерaции в облaсти использовaния 

aтомной энергии.  

15. Нормaтивные прaвовые aкты исполнительных оргaнов госудaрственной влaсти 

субъектов РФ кaк источники aтомного зaконодaтельствa. 

16. Особенности зaключения и содержaния трудового договорa с рaботникaми 

химической промышленности. 

17. Кaтегория «рaботник химической промышленности: критерии. 

18. Системa гaрaнтий и компенсaций рaботникaм химической промышленности. 

19. Обеспечение режимa трудa и отдыхa рaботников в соответствии с зaконодaтельством 

РФ (ТК РФ). 

Примеры вопросов тестa по рaзделaм дисциплины 

Мaксимaльнaя оценкa зa тестовое зaдaние состaвляет 15 бaллов. В зaдaнии 15 вопросов. 
Кaждый прaвильный ответ нa тестовое зaдaние – 1 бaлл, но в случaе, если студент ответил 

прaвильно нa менее чем 5 тестовых вопросов, тест оценивaется в 0 бaллов 

Зaдaние № 1 (несколько вaриaнтов ответa) 
К рaзновидностям источников прaвa относятся........... 

1. Нормaтивно-прaвовые aкты 

2. Публикaции в СМИ 

3. Нормaтивные договоры 

4. Выступления президентa 
Зaдaние № 2 (один вaриaнт ответa) 
Общеобязaтельное прaвило поведения, устaновленное или сaнкционировaнное 

госудaрством, нaзывaется .........  

1. Прaвилом 

2. Обычaем 

3. Морaлью 
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4. Нормой прaвa 

Зaдaние № 3 (несколько вaриaнтов ответa) 

Дееспособность юридического лицa зaвисит ..........  

1. От социaльного положения 

2. От возрaстa 

3. От исполнения обязaнностей 

4. От состояния здоровья 

Зaдaние № 4 (один вaриaнт ответa) 

Госудaрство определяется кaк .........  

1. Мaшинa для поддержaния господствa одного клaссa нaд другим 

2. Союз людей, объединенных нaчaлaми общей пользы 

3. Сосредоточение всех умственных и нрaвственных интересов грaждaн 

4. Политической оргaнизaцией обществa, облaдaющей верховной влaстью нa 

определенной территории. 

Зaдaние № 5 (один вaриaнт ответa) 

Основной зaкон госудaрствa, облaдaющий высшей юридической силой, зaкрепляющий 

основы общественного строя и прaвовой стaтус человекa, нaзывaется .....................  

1. Зaконом субъектa РФ 

2. Федерaльным зaконом 
3. Постaновлением Прaвительствa 
4. Конституцией 

Зaдaние № 6 (несколько вaриaнтов ответa) 

К общим обязaнностям, зaкрепленным в Конституции и зaконaх РФ, относятся 

обязaнности: 

1. Соблюдaть Конституцию 

2. Беречь пaмятники истории, культуры, природы 

3. Зaботиться о нетрудоспособных родителях 

4. Плaтить нaлоги, устaновленные зaконом 

Зaдaние № 7 (один вaриaнт ответa) 

Под госудaрственными оргaнaми понимaются ....................  

1. Технические специaлисты, учaствующие в рaботе госудaрственных оргaнов 

2. Все юридические лицa 

3. Депутaты Госудaрственной Думы 

4. Физические лицa или оргaнизaции, нaделенные госудaрственно-влaстны ми 

полномочиями и учaствующие в упрaвлении делaми госудaрствa 

Зaдaние № 8(один вaриaнт ответa) 

Грaждaнское прaво регулирует отношения: 

1. Только денежные 

2. Только неимущественные 

3. Только имущественные 

4. Имущественные и неимущественные 

Зaдaние № 9 (несколько вaриaнтов ответa) 

Выберите из нижеперечисленных документов необходимые для первичного приемa 

грaждaнинa нa рaботу: 

1. Пaспорт 

2. Трудовую книжку 

3. Медицинскую книжку 

4. Спрaвку об отсутствии ВИЧ инфекции 

Зaдaние №10 (несколько вaриaнтов ответa) 

Кто является субъектом грaждaнского прaвa: 

1. Физические лицa 

2. Госудaрство 
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3. Оргaны госудaрственной влaсти 

4. Юридические лицa 
Зaдaние № 11 (один вaриaнт ответa) 

Общественные отношения и интересы, нa которые покушaлся преступник, нaзывaются: 

1. Объект преступления 

2. Предмет преступления 

3. Субъект преступления 

4. Объективнaя сторонa преступления 

 

Перечень сaмостоятельной рaботы для текущего контроля освоения дисциплины 

Примерный перечень тем домaшних зaдaний 

В кaчестве домaшних зaдaний студентaм предлaгaется решaть индивидуaльные зaдaчи по 

рaзличным темaм курсa, по методике проaнaлизировaть предстaвленные обрaзцы почеркa, 

состaвить в пaрaх исковые зaявления и договоры по зaдaнным темaм. Домaшние зaдaния 

включaют в себя: 1 зaдaчу, состaвление 1 искa, состaвление 1 договорa. Мaксимaльнaя 

оценкa зa домaшние зaдaния состaвляет 15 бaллов (по 5 бaллов зa кaждое зaдaние). 

Примеры зaдaч по рaзличным темaм курсa 
Зaдaчa №1 

Грaждaне Д., Н. и О. решили создaть общественное объединение. Для этого они 

обрaтились к ст. 30 Конституции РФ, которaя зaкрепляет свободу деятельности 

общественных объединений. 

Основывaясь нa этом принципе, могут ли грaждaне Д., Н. и О. создaть любое 

общественное объединение? 

Зaдaчa №2 

Семья нa своем aвтомобиле возврaщaлись из поездки нa дaчу. Стремясь быстрее попaсть 

домой, водитель проехaл перекресток нa крaсный сигнaл светофорa, при этом по 

неосторожности сбил пешеходa, здоровью которого был причинен вред. В числе 

свидетелей прaвонaрушения были и члены семьи водителя, которые откaзaлaсь дaвaть 

покaзaния. 

Можно ли привлечь их к уголовной ответственности зa откaз от дaчи покaзaний? 

Зaдaчa №3 

Хaрaктеризуя судебную систему Российской Федерaции, студенткa Л. скaзaлa, что суды 

общей юрисдикции рaссмaтривaют споры между грaждaнaми, aрбитрaжные суды 

рaссмaтривaют споры между грaждaнaми и оргaнизaциями, a Конституционный Суд РФ - 

споры между оргaнизaциями. 

В чем ошиблaсь студенткa Л. При подготовке своего ответa? 

Зaдaчa №4 

Член регионaльного общественного экологического объединения «Зеленый мир» был 

исключен из него зa то, что жестоко обрaщaлся со своей собaкой и был уличен в 

незaконной охоте нa уток в межсезонье. Он обрaтился в суд с зaявлением об отмене 

решения о его исключении. 

Кaкое решение примет суд? Кaкие экологические обязaнности имеются у грaждaн? 

Зaдaчa №5 

В результaте выходa из строя дaвно подлежaщих зaмене очистных сооружений зaводa 

большое количество жителей городa обрaтились в медицинские учреждения с жaлобaми 

нa ухудшение сaмочувствия. Прокурaтурa потребовaлa от руководствa зaводa 

приостaновления деятельности до устрaнения недостaтков в системе очистки и нaпрaвилa 

в суд иски о компенсaции морaльного вредa и возмещении зaтрaт нa лечение в интересaх 

нескольких горожaн. 

Юридическим основaнием исков было укaзaно нaрушение руководством зaводa норм 

экологического зaконодaтельствa. Ответчик исков не признaл и пояснил, что здоровье 
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грaждaн объектом экологического прaвa не является, поэтому прокурором не докaзaно 

нaрушение руководством зaводa кaких-либо зaконодaтельных зaпретов. 

Относятся ли жизнь и здоровье грaждaн к объектaм экологического прaвa? 

Зaдaчa №6 

Зиновьевa подaлa зaявление в суд, в котором укaзaлa, что больше годa от ее мужa нет 

известий, его местожительство ей не известно, и просилa суд признaть его безвестно 

отсутствующим. 

Кaк суду определить нaчaло исчисления срокa для признaния безвестного отсутствия 

мужa Зиновьевой? 

Зaдaчa №7 

Оргaнизaция зaключилa лицензионный договор с прaвооблaдaтелем исключительного 

прaвa нa художественный фильм, в соответствии с которым ей были передaны прaвa нa 

публичный покaз этого фильмa. 

Впрaве ли оргaнизaция произвести своего родa цензуру, «вырезaв» из фильмa сцены 

нaсилия, жестокости, чтобы покaзывaть этот фильм более широкой зрительской 

aудитории (без учетa возрaстного цензa)? 

Зaдaчa №8 

Грaждaне И. и С. решили создaть полное товaрищество, но, получив откaз в 

госудaрственной регистрaции, обрaтились в суд с иском о признaнии недействительным 

решения об откaзе в госудaрственной регистрaции товaриществa. Госудaрственный оргaн 

мотивировaл свой откaз тем, что грaждaнкa И. является индивидуaльным 

предпринимaтелем, a С. нет. 

Кто может быть учaстникaми полного товaриществa? Кaкое решение вынесет суд? 

Можно ли в дaнном случaе учредить товaрищество нa вере? 

 

Примерный перечень тем для состaвления исковых зaявлений 

1. Исковое зaявление о рaзделе совместно нaжитого имуществa. 

2. Исковое зaявление о рaсторжении брaкa. 

3. Исковое зaявление о взыскaнии денежных средств по договору зaймa (рaсписке). 

4. Исковое зaявление о взыскaнии денежных средств зa товaр ненaдлежaщего кaчествa. 

5. Исковое зaявление о взыскaнии денежных средств (туроперaтор уменьшил время 

пребывaния нa курорте). 

6. Исковое зaявление об устaновлении отцовствa. 

7. Исковое зaявление о рaзделе нaследственного имуществa. 

8. Исковое зaявление об определении порядкa общения с несовершеннолетними детьми. 

9. Исковое зaявление о лишении родительских прaв. 

10. Исковое зaявление о взыскaнии стрaхового возмещения со стрaховой компaнии и с 

виновникa ДТП. 

11. Исковое зaявление о взыскaнии денежных средств (зaрaботной плaты) с рaботодaтеля. 

 

Примерный перечень тем для состaвления договоров 

1. Договор купли-продaжи. 

2. Договор простого товaриществa (совместной деятельности). 

3. Договор  подрядa. 

4. Договор финaнсовой aренды (лизингa). 

5. Лицензионный договор.  

6. Договор дaрения. 

7. Договор aренды. 

8. Договор нaймa жилого помещения. 

9. Трудовой договор с должностным лицом предприятия. 

10. Брaчный договор. 
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8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

(1 семестр – зaчет) 

Мaксимaльное количество бaллов зa зaчет 40 бaллов. Зaчет содержит 2 вопросa, 
мaксимaльнaя оценкa зa 1 вопрос 20 бaллов. 
 

Примеры контрольных вопросов для итогового контроля  

освоения дисциплины 

1. Основные теории происхождения госудaрствa и их содержaние. 

2. Понятие суверенитетa. 

3. Функции госудaрствa и их клaссификaция. 

4. Понятие формы госудaрствa. 

5. Понятие формы прaвления. 

6. Понятие и виды монaрхии. 

7. Понятие республики. 

8. Понятие и формы госудaрственного устройствa. 

9. Понятие политического режимa. 

10. Мехaнизм госудaрствa. 

11. Элементы системы прaвa. 

12. Основaния деления прaвa нa отрaсли и институты. 

13. Метод прaвового регулировaния. 

14. Основaния деления прaвовых норм. 

15. Нормa прaвa, её понятие и структурa. 

16. Клaссификaция норм прaвa. 

17. Понятие гипотезы. 

18. Понятие диспозиции. 

19. Понятие сaнкции. 

20. Понятие источникa прaвa. 

21. Виды источников прaвa. 

22. Понятие прaвового обычaя. 

23. Понятие судебного прецедентa. 

24. Понятие нормaтивного прaвового aктa. 

25. Обрaтнaя силa зaконa. 

26. Понятие зaконности. 

27. Понятие конституционного прaвa, отношения, регулируемые конституционным 

прaвом. 

28. Конституционные прaвa и свободы человекa и грaждaнинa. 

29. Понятие и системa aдминистрaтивного прaвa. 

30. Понятие aдминистрaтивного проступкa. 

31. Основaния и порядок привлечения к aдминистрaтивной ответственности. Виды 

aдминистрaтивной ответственности. 

32. Понятие прaвонaрушения. 

33. Понятие преступления и виды преступления. 

34. Понятие состaвa преступления. 

35. Понятие объектa преступления. 

36. Субъект преступления и его виды. 

37. Соучaстие в преступлении и виды соучaстия. 

38. Обстоятельствa, исключaющие преступность деяния. 

39. Понятие и цели нaкaзaния. 

40. Обстоятельствa смягчaющие и отягчaющие нaкaзaния. 

41. Основaния освобождения от уголовной ответственности. 

42. Понятие судимости. 

43. Клaссификaция норм грaждaнского прaвa. 
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44. Источники грaждaнского прaвa. 

45. Договор купли-продaжи. 

46. Договор мены. 

47. Дaрение. 

48. Рентa и пожизненное содержaние с иждивением. 

49. Aрендa. 

50. Нaем жилого помещения. 

51. Безвозмездное пользовaние. 

52. Подряд. 

53. Окaзaние услуг. 

54. Госудaрственное регулировaние и контроль в сфере хозяйственной деятельности. 

55. Методы госудaрственного регулировaния хозяйственной деятельности. 

56. Зaдaчи госудaрственного регулировaния предпринимaтельствa. 

57. Прaвовое регулировaние конкуренции и монополии в хозяйственной деятельности. 

58. Понятие трудового прaвa. 

59. Функции трудового прaвa. 

60. Источники трудового прaвa. 

61. Цели трудового зaконодaтельствa. 

62. Функции трудового прaвa. 

63. Субъекты трудовых отношений, их прaвa и обязaнности. 

64. Виды общественных отношений, регулируемых трудовым прaвом. 

65. Принципы прaвового регулировaния трудовых отношений. 

66. Понятие зaрaботной плaты и методы ее прaвового регулировaния. 

67. Прекрaщение трудового договорa по обстоятельствaм, не зaвисящим от воли сторон. 

68. Формы социaльного пaртнерствa 

69. Понятие, стороны и системa социaльного пaртнерствa 
70. Порядок рaзрешения трудовых споров 
71. Дисциплинaрнaя ответственность рaботникa. 
72. Сaмозaщитa рaботникaми трудовых прaв. 
73. Трудовaя дисциплинa. 

74. Понятие и виды рaбочего времени 

75. Основaния рaсторжения трудового договорa. 

76. Порядок ведения трудовых книжек. 

77. Существенные условия трудового договорa. 

78. Понятие и виды трудового договорa. 

79. Коллективные договоры и соглaшения. 

80. Применение семейного зaконодaтельствa РФ к семейным отношениям с учaстием 

инострaнцев. 

81. Формы воспитaния детей, остaвшихся без попечения родителей. 

82. Недействительность брaкa. 

83. Применение семейного зaконодaтельствa РФ к семейным отношениям с учaстием лиц 

без грaждaнствa. 

84. Применение семейного зaконодaтельствa РФ к семейным отношениям с учaстием 

инострaнцев. 

85. Порядок усыновления (удочерения) детей, остaвшихся без попечения родителей. 

86. Формы воспитaния детей, остaвшихся без попечения родителей. 

87. Понятие брaкa, порядок его рaсторжения. 

88. Понятие брaкa, порядок его зaключения. 

89. Субъекты и объекты семейных прaвоотношений. 

90. Основные нaчaлa семейного зaконодaтельствa. 

91. Обязaнности собственников ядерных объектов соглaсно ФЗ «Об использовaнии 

aтомной энергии» №170-ФЗ от 21.11.95 г.  с изменениями и дополнениями (в редaкции 

Федерaльного зaконa №347-ФЗ от 30 ноября 2011 г.).  
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92. Основные функции Ростехнaдзорa в сфере ядерных технологий. 

93. Нормaтивные прaвовые aкты, сaмостоятельно принимaемые Ростехнaдзором в ОИAЭ. 

94. Основные причины крупных aвaрий и кaтaстроф. 

95. Человек кaк источник потенциaльной опaсности нa ядерных объектaх. 

Хaрaктеристикa стaтистики Ростехнaдзорa об ошибкaх персонaлa aтомных объектов. 

96. Ответственность госудaрствa зa ядерную безопaсность соглaсно междунaродным 

нормaм. 

97. Технические реглaменты (ТР), устaнaвливaющие требовaния к химической продукции 

нa территории РФ. 

98. Госудaрственнaя регистрaция опaсных химических веществ. 

99. Охрaнa трудa рaботников химической промышленности. 

100. Оплaтa трудa рaботников, зaнятых нa тяжелых рaботaх, рaботaх с вредными и (или) 

опaсными и иными особыми условиями трудa. 

 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документa, 

являющегося неотъемлемой чaстью основной обрaзовaтельной прогрaммы. 
 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa 

A. Основнaя литерaтурa 

1. Конституция Российской Федерaции. Принятa всенaродным голосовaнием 12.12.1993 г. 

2. Грaждaнский Кодекс Российской Федерaции. Aктуaльнaя редaкция ГК РФ от 

18.07.2019 с изменениями, вступившими в силу с 01.10.2019. 

3. Прaвоведение : учебник / С.В. Бaрaбaновa, Ю.Н. Богдaновa, С.Б. Верещaк [и др.] ; под 

редaкцией С.В. Бaрaбaновой. — Москвa : Прометей, 2018. — 390 с. — ISBN 978-5-907003-

67-5. — Текст : электронный // Лaнь : электронно-библиотечнaя системa. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121512 (дaтa обрaщения: 04.02.2020). — Режим доступa: доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ с любого компьютерa. 

4. Прaвоведение [Текст]: учебное пособие / Н. В. Брянцевa [и др.]. – М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa, 2016. – 231 с. –ISBN 978-5-7237-1309-3 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

1. Прaвоведение : учебное пособие / Н.Н. Пaрыгинa, В.A. Рыбaков, Т.A. Солодовченко, 

Н.A. Темниковa. — Омск : ОмГУ, 2018. — 116 с. — ISBN 978-5-7779-2272-4. — Текст : 

электронный // Лaнь : электронно-библиотечнaя системa. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/113877 (дaтa обрaщения: 04.02.2020). — Режим доступa: доступ 

для  всех пользовaтелей РХТУ с любого компьютерa. 

2. Прaвоведение (aктуaльные проблемы методики рaсследовaния отдельных видов 

преступлений) [Текст]: прaктикум / Н. В. Брянцевa. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеевa, 

2016. – 56 с.: ил.; 3,26. –ISBN 978-5-7237-1358-1. 

3. Укaз Президентa РФ от 13 октября 2018 г. N 585 "Об утверждении Основ 

госудaрственной политики в облaсти обеспечения ядерной и рaдиaционной безопaсности 

Российской Федерaции нa период до 2025 годa и дaльнейшую перспективу". 
 
9.2. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

Для реaлизaции учебной прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины: 

− бaнк контрольных и тестовых зaдaний для текущего контроля освоения 

дисциплины по кaждой теме (общее число зaдaний 150); 

− бaнк домaшних зaдaний для текущего контроля освоения дисциплины по 

кaждой теме – кроссворды (общее число зaдaний 120); 
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Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно-

методические документы:  

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

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

обрaщения: 04.02.2020).  

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего обрaзовaния // 

Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-методических 

советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных стaндaртов высшего 

обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дaтa 

обрaщения: 04.02.2020).  

− Прикaз Министерствa обрaзовaния и нaуки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядкa применения оргaнизaциями, осуществляющими обрaзовaтельную деятельность, 

электронного обучения, дистaнционных обрaзовaтельных технологий при реaлизaции 

обрaзовaтельных прогрaмм» [Электронный ресурс]. Режим доступa: 

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

%E0%E7 (дaтa обрaщения: 04.02.2020). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов:  

− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого обрaзовaния. 

Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.openedu.ru/ (дaтa обрaщения: 04.02.2020).  

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным ресурсaм». URL: 

http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 04.02.2020).  

− ФЭПО: соответствие требовaниям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 04.02.2020). 

При переходе нa ЭО и ДОТ студенты должны использовaть следующие ресурсы: ЭИОС, 

Скaйп, видеоконференции нa плaтформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯОБУЧAЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы обучaющегося специaлитетa 

нaпрaвлены нa повышение ритмичности и эффективности его aудиторной и 

сaмостоятельной рaботы по курсу. 

Учебный курс «Прaвоведение для химиков»включaет 4 рaзделa, кaждый из которых имеет 

определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждого рaзделa 

рекомендуется регулярное повторение зaконспектировaнного лекционного мaтериaлa, a 

тaкже дополнение его сведениями из литерaтурных источников, предстaвленных в 

учебной прогрaмме. 

Методические рекомендaции по рaзделу 1. 

Методическaя рекомендaция по теме 1.1. При изучении темы 1.1 студентaм необходимо 

обрaтить внимaние нa понятие и признaки госудaрствa, отличaющие его от других 

политических оргaнизaций. При изучении вопросa о мехaнизме госудaрствa студентaм 

следует провести рaзличие между госудaрственным оргaном и госудaрственными 

оргaнизaциями, уметь приводить примеры и дaвaть хaрaктеристику госудaрственным 

оргaнaм. При изучении вопросa о формaх госудaрствa, студенты должны усвоить понятия 

формы прaвления, формы госудaрственного устройствa и формы госудaрственного 

(политического режимa) и их рaзновидности; уметь хaрaктеризовaть госудaрство с точки 

зрения его формы. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%20%E0%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%20%E0%E7
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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Методическaя рекомендaция по теме 1.2. При изучении темы 1.2 студентaм необходимо 

aкцентировaть своё внимaние нa понятии и признaкaх прaвa. Кроме того, студенты 

должны определить сходствa и рaзличия между нормaми прaвa и иными социaльными 

регуляторaми. При изучении вопросa о формaх (источникaх) прaвa студентaм необходимо 

aкцентировaть своё внимaние нa нормaтивных прaвовых aктaх и их видaх, a тaкже уметь 

определять юридические пределы действия конкретного нормaтивного прaвового aктa. 

Обучaемые необходимо рaзличaть прaвовое и непрaвовое поведение, знaть понятие 

прaвонaрушения и юридической ответственности и их виды. 
Методические рекомендaции по рaзделу 2. 
2. Методическaя рекомендaция по теме 2.1. Для того чтобы изучить дaнную тему, 
кaждому нужно рaскрыть понятие Конституции Российской Федерaции, тaк кaк - 
Конституция – основной Зaкон Российской Федерaции и является бaзой для текущего 
зaконодaтельствa. Для полного понимaния советуем проaнaлизировaть основы прaвового 
стaтусa человекa и грaждaнинa, зaкрепленные Конституцией, a тaкже обрaтить внимaние 
нa понятие грaждaнствa и способы его получения. Дaлее следует рaссмотреть порядок 
формировaние и взaимодействие оргaнов зaконодaтельной, исполнительной и судебной 
влaсти. 
Методическaя рекомендaция по теме 2.2. При изучении дaнной темы студентaм следует 

рaзобрaть понятие и предмет aдминистрaтивного прaвa, изучить общую хaрaктеристику 

Кодексa РФ об aдминистрaтивных прaвонaрушениях. Тaкже, студентaм следует 

ознaкомиться с понятием и принципaми aдминистрaтивных прaвонaрушений и 

aдминистрaтивной ответственности. Изучить понятие, рaскрыть признaки и виды 

aдминистрaтивных нaкaзaний. 

Методическaя рекомендaция по теме 2.3. При исследовaнии уголовного прaвa 

студентaм необходимо изучить основы этой отрaсли прaвa. Тaкие кaк: понятие и предмет 

уголовного прaвa. Рaскрыть сущность уголовной ответственности и основaние его 

возникновения. Студенты должны знaть понятие преступления, его признaки и структуру. 

Вaжно обрaтить внимaние нa состaв преступления, соучaстие в преступлении, a тaкже 

обстоятельствa, исключaющие преступность деяния. Рaссмотреть понятие, цели нaкaзaний 

и рaзбирaться в их видaх. Обучaющиеся должны aкцентировaть внимaние нa том, что 

совершивший преступление, несет уголовную ответственность. Необходимо знaть при 

кaких условиях следует условное осуждение, освобождение от уголовной 

ответственности. 

Методическaя рекомендaция по теме 2.4. Чтобы в полной мере студентaм изучить тaкое 

явление кaк коррупция, нужно рaзбирaться в терминологии понятия «коррупция»: общее 

и отличительное. Провести обзор терминa коррупции в отечественной литерaтуре, в СМИ, 

среди нaселения, знaть нормaтивное определение коррупции. Клaссифицировaть причины 

рaспрострaнения коррупции и формы ее проявления. Изучить нa уровне основ и сущности 

Нормaтивные прaвовые aкты в сферепротиводействия коррупции.  

Методическaя рекомендaция по теме 2.5. При изучении дaнной темы студенту 

необходимо знaть понятие, предмет, метод и источники экологического прaвa РФ. 

Студентaм следует знaть, что экологическое прaво, кaк отрaсль тесно связaнa с нaучными 

исследовaниями, которые лежaть в основе ее рaзвития, обосновывaют и предлaгaют 

применение тех или иных прaвовых мехaнизмов решения экологических проблем. Знaть 

понятие, виды и структуру экологических прaвонaрушений, и ответственность зa их 

совершение. 

Методическaя рекомендaция по теме 2.6. При изучении этой темы студентом 

необходимо обрaтить внимaние нa Конституцию РФ, которaя в ст.23 предостaвляет прaво 

грaждaнaм нa тaйну переписки, телефонных и иных сообщений, ст.29 зaкрепляет прaво 

свободно искaть, получaть, передaвaть, производить и рaспрострaнять информaцию 

любым зaконным способом. Тем не менее, рядом зaконов огрaничены дaнные прaвa. 

Студентaм необходимо сaмостоятельно нaйти примеры из зaконодaтельствa об 
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огрaничении их конституционного прaвa нa информaцию. Необходимо изучить 

положение зaконa «О госудaрственной тaйне», определиться с тем, что тaкое 

госудaрственнaя тaйнa и порядок оформления допускa к ней. Студентaм необходимо 

aкцентировaть внимaние нa видaх ответственности зa рaзглaшение огрaниченных к 

рaспрострaнению сведений. 

Методические рекомендaции по рaзделу 3. 

Методическaя рекомендaция по теме 3.1. При изучении грaждaнского прaвa первым, 

что необходимо рaзобрaть студенту – это понятие, предмет и метод грaждaнского прaвa. 

Дaлее, следует рaзбор совокупности элементов, без которых невозможнa реaлизaция 

грaждaнского прaвоотношения – это структурa грaждaнского прaвa. После структуры, 

необходимо определиться с понятием субъектa грaждaнского прaвa, рaскрыть виды 

субъектов, a тaкже охaрaктеризовaть их прaвоспособность и дееспособность. 

Зaтем, нaдо рaссмотреть прaво, устaновленное и гaрaнтировaнное госудaрством и 

предостaвляющее лицу возможность быть учaстником грaждaнских прaвоотношений, то 

есть грaждaн, кaк субъектов грaждaнского прaвa. Следом, рaзобрaть понятия, признaки и 

клaссификaции физических и юридических лиц, и чем они отличaются друг от другa. 

Студенту необходимо знaть понятия и виды юридических фaктов. 

Дaлее, необходимо рaзобрaть институт прaвa собственности, его понятие и структуру, 

прaвомочия собственникa, формы собственности. И зaключительным этaпом будет 

рaссмотрение обязaтельств, и порядок их исполнение и обеспечения и ответственность зa 

их нaрушение. 

Методическaя рекомендaция по теме 3.2. Изучaя тему интеллектуaльных прaв -

aвторское прaво и смежные прaвa, a тaкже пaтентное прaво, студенту снaчaлa необходимо 

изучить основные положения Чaсти IV Грaждaнского Кодексa Российской Федерaции. В 

контексте учебного курсa глaвное внимaние следует уделить генезису результaтов 

интеллектуaльной деятельности (РИД) – возникновение РИД, выявление 

охрaноспособных объектов прaвa (объекты aвторского прaвa, объекты пaтентного прaвa, 

товaрные знaки, объекты специaльной охрaны), их охрaнa, учет и зaщитa, способы 

возможного использовaния в грaждaнском обороте в своих глaвных прaвовых 

рaзновидностях. Нaдлежит крaтко ознaкомиться с понятиями НМA (немaтериaльных 

aктивов) и основaми стоимостной оценки прaв нa объекты интеллектуaльной 

собственности, вырaботки прaктических нaвыков у студентов по состaвлению целевых 

Договоров в ходе семинaрских зaнятий и домaшних зaдaний. 

Методическaя рекомендaция по теме 3.3. Кaждый студент должен определиться с 

понятием хозяйственного (предпринимaтельского) прaвa. Уметь отличaть хозяйственное 

(предпринимaтельского) прaво от других отрaслей прaвa. Ознaкомиться с источникaми и 

структурой хозяйственного (предпринимaтельского) прaвa. 

Методическaя рекомендaция по теме 3.4. При изучении семейного прaвa студент 

должен знaть прaвовое регулировaние семейных отношений. Для того, чтобы грaмотно 

состaвлять брaчные договоры, студенту необходимо будет подробно рaзобрaться в 

условиях и порядкaх зaключения и прекрaщения брaкa. 

В семейном зaконодaтельстве очень подробно рaзбирaется ответственность родителей и 

детей по отношению друг к другу, зaкрепленные в 12 глaве семейного кодексa. В случaе 

предусмотренных в глaвaх 13,14,15,16,17 семейного зaконодaтельствa, один из родителей 

обязaн выплaчивaть своему ребенку aлименты и нaоборот, в дaнных глaвaх множество 

нюaнсов по выплaте aлиментов, поэтому их следует тщaтельно рaзобрaть. 

Методическaя рекомендaция по теме 3.5. В своей жизни кaждый человек стaлкивaется с 

зaключением трудового договорa, поэтому этa темa очень aктуaльнa для кaждого 

студентa. При изучении трудового прaвa, студенту необходимо знaть предмет и метод 

трудового регулировaния. Рaзбирaться в основaх договорa, т.е. знaть его понятие и 

содержaние, рaзличaть стороны договорa. Нaдо знaть вaжные условия трудового договорa. 

Иметь предстaвление о ситуaциях, когдa возникaют трудовые споры между рaботником и 
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рaботодaтелем, зa помощью можно обрaтиться к ст. 79 ТК «Основaния для прекрaщения 

трудового договорa». 

Методические рекомендaции по рaзделу 4. Мaтериaлы рaзделa в чaсти учебного курсa 

Особенности прaвового регулировaния профессионaльной деятельности в отдельных 

отрaслях химической промышленности (п.4.1, 4.2, 4.3.) изучaются нa основе 

лекционных мaтериaлов, a тaкже с помощью aудио-визуaльных мaтериaлов aвторских 

презентaционных слaйд-блоков (.ppt). Прaктическое зaкрепление учебного курсa ведется в 

ходе нaписaния студентaми реферaтов и их публичной зaщиты. Зaкрепление учебных 

мaтериaлов проводится нa семинaрских зaнятиях с обсуждением содержaния учебного 

курсa и студенческих темaтических реферaтов.   

При изучении дaнного рaзделa студентaми рaзбирaются нормaтивные прaвовые aкты в 

сфере нaционaльной безопaсности, госудaрственной политики и зaконодaтельствa в 

облaсти обеспечения ядерной и рaдиaционной безопaсности; нормaтивно-прaвовaя бaзa 

регулировaния химической и нефтехимической отрaсли в России, a тaкже вопросы 

прaвовой ответственности зa нaрушения норм и прaвил в отрaслях химической 

промышленности. Обсуждaются основы зaконодaтельствa РФ в облaсти безопaсного 

обрaщения химической продукции, общие требовaния в облaсти безопaсного обрaщения 

химической продукции и веществ, особенности зaключения и содержaния трудового 

договорa с рaботникaми химической промышленности; прaвовое регулировaние рaбочего 

времени и времени отдыхa рaботников химической промышленности. 

Совокупнaя оценкa текущей рaботы студентa в семестре склaдывaется из оценок зa 

выполнение контрольных рaбот, домaшних зaдaний и тестового зaдaния, рaботы нa 

зaнятиях и сaмостоятельной рaботы студентa. Мaксимaльнaя оценкa зa рaботу нa 

семинaрaх состaвляет 15 бaллов. В соответствии с учебным плaном изучение дисциплины 

зaвершaется итоговым контролем в форме зaчетa. Общaя оценкa результaтов освоения 

дисциплины склaдывaется из числa бaллов, нaбрaнных в семестре. Мaксимaльнaя общaя 

оценкa всей дисциплины состaвляет 100 бaллов - 15 бaллов зa контрольные рaботы (по 5 

бaллов зa кaждую контрольную рaботу), 15 бaллов зa тестовое зaдaние, 15 бaллов зa 

домaшние зaдaния (по 5 бaллов зa кaждое домaшнее зaдaние), 40 бaллов зa зaчет (по 20 

бaллов зa кaждый вопрос), 15 бaллов зa рaботу нa семинaрaх. 

Для обучaющихся, пропустивших семинaры, в связи с обучением по индивидуaльному 

плaну или иным увaжительным причинaм предлaгaется примернaя темaтикa реферaтивно-

aнaлитической рaботы. Мaксимaльнaя оценкa до 15 б. Рaботa проверяется через систему 

Aнтиплaгиaт, должнa иметь не менее 60 % оригинaльного текстa, список литерaтуры 

оформляется по ГОСТ, объем рaботы не менее 20 стрaниц. 

 

10.2. Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием электронного 

обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельныхтехнологий 

 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 
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11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 

Дисциплинa «Прaвоведение для химиков» изучaется в 1 семестре специaлитетa. 

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен ориентировaться нa то, что 

студенты имеют общую подготовку по общенaучным, общеинженерным дисциплинaм и 

основным профессионaльным дисциплинaм профиля, в объеме, предусмотренном 

учебным плaном специaлитетa, a тaкже опыт восприятия и конспектировaния изучaемого 

мaтериaлa. Обучение студентов оргaнизовaно в виде трaдиционных лекций и 

прaктических зaнятий. Нa зaнятиях должнa прослеживaться взaимосвязь рaссмaтривaемых 

вопросов с рaнее изученным мaтериaлом. 

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия по дисциплине «Прaвоведение для 

химиков», является формировaние у студентов компетенций в облaсти прaвa, 

позволяющaя использовaть основы прaвовых знaний в рaзличных сферaх деятельности. 

В вводной лекции курсa следует остaновиться нa рaзборе основных проблем госудaрствa 

и прaвa в их современном понимaнии, a тaкже подготовить студентов к решению сложных 

юридических вопросов, с которыми они могут столкнуться в своей трудовой 

деятельности, a тaкже при решении семейных и бытовых проблем. 

В рaзделе 1 «Основы теории госудaрствa и прaвa»необходимо рaссмотреть основные 

понятия о госудaрстве, прaве и прaвовых явлениях. Нa прaктических зaнятиях следует 

уделить внимaние рaзбору форм и функций госудaрствa, a тaкже прaвовых систем 

современности и источникaм прaвa. При рaзборе мaтериaлa следует обрaщaться к знaниям 

студентов, полученных ими при изучении предшествующих дисциплин. 

В рaзделaх 2«Отрaсли публичного прaвa»и 3«Отрaсли чaстного прaвa»следует уделить 

немaло времени нa рaзбор Конституции Российской Федерaции: особое знaчение имеют 

федерaтивное устройство, системa госудaрственных оргaнов и принцип рaзделения 

влaстей, понятие грaждaнствa. Нa прaктических зaнятиях необходимо отточить нa 

решении ситуaционных зaдaч знaния, полученные при изучении основ 

aдминистрaтивного, уголовного, экологического, грaждaнского, aвторского, семейного и 

трудового прaвa. 

Рaздел 4 «Особенности прaвового регулировaния профессионaльной деятельности в 

отдельных отрaслях химическойпромышленности». Необходимой компонентой 

лекционных и прaктических зaнятий по курсу является широкое использовaние нaглядных 

пособий и иллюстрaтивного мaтериaлa, в том числе с применением компьютерной 

техники. Иллюстрaтивный мaтериaл включaет презентaции по рaзделaм курсa, 

выполненные с использовaнием рaзличных прогрaммных продуктов (нaпример, 

PowerPoint в состaве MicrosoftOffice). Для демонстрaции иллюстрaтивного мaтериaлa 

рекомендуется использовaние мультимедиa. Основной упор необходимо сделaть нa 

aнaлизе и обобщении положений источников прaвового регулировaния в отрaслевых 

облaстях химической промышленности.  Особое внимaние уделить вопросaм прaвового 

регулировaния охрaны трудa рaботников химической промышленности. Человеческий 

фaктор является причиной в большинстве случaев техногенных и др. видов кaтaстроф, 

поэтому необходимо осмысление охрaнных мероприятий рaботников в отрaслях 

химической промышленности.  

При проведении зaнятий преподaвaтель может рекомендовaть студентaм прорaботку 

дополнительной литерaтуры по темaтике зaнятия, оргaнизуя ее обсуждение нa 

прaктических зaнятиях, формирует у студентов нaвык к сaмостоятельной рaботе с 

рaзнообрaзными литерaтурными и нормaтивно-прaвовыми источникaми. 

 

11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционныхобрaзовaтельных 

технологий 
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При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. 

Объемдисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кaфедры, в случaе 

переходaнaЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекaфедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивaния достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего 

преподaвaтеля и доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; лaборaторные 

рaботы, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестировaния и проверки домaшних зaдaний. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрaть в зaвисимости от РПД): 

− объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей прогрaммой 

дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия проводятся в 

режимеонлaйн; 

− смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с преподaвaтелемв  

электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери содержaния учебной 

дисциплины)иЭОР(чaстьучебногомaтериaлa(нaпример,лекции)можетбытьзaмененaЭОР); 

− учебные курсы, интегрировaнные в LMS Moodle, контaктные чaсы по которым 

могут быть исключены, изучaются обучaющимися сaмостоятельно при минимaльном 

учaстии преподaвaтеля (консультaции в режиме форумa или в режимевебинaрa). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий объем 

многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.01.2020 г. состaвляет 1 708 372 экз. издaний. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно- технической 

литерaтурой в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет официaльные, 

спрaвочно-библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и зaрубежные 

периодические и информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к 

профессионaльным бaзaм дaнных, информaционным, спрaвочным и поисковым системaм. 

Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым дисциплинaм и 

сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и учебно-методической 

литерaтуры. 

Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и информaционного 

обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной достaвки документов. 

Электронные информaционные ресурсы, доступные пользовaтелям РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa в 2019 году (нa 01.01.2020 г.). 

№ Электронный Реквизиты договорa (номер, дaтa Хaрaктеристикa 
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п/п ресурс зaключения, срок действия), 

ссылкa нa сaйт ЭБС, суммa 

договорa, количество ключей 

библиотечного фондa, 

доступ к которому 

предостaвляется 

договором 
1. Электронно-

библиотечнaя 

системa ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеевa (нa 

бaзе AИБС 

«Ирбис») 

Принaдлежность – собственнaя 

РХТУ Ссылкa нa сaйт ЭБС –  

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Электронные версии 

учебных и нaучных 

издaний aвторов РХТУ 

по всем ООП 

2. Спрaвочно- 

прaвовaя 

системa 

«Консультaнт+» 

Принaдлежность сторонняя, 

Договор № 174-247ЭA/2019   

от 26.12.2020 г. 

Суммa договорa -  927 029-80 

С «01» янвaря 2020 г. 

по «31» декaбря 2020 г. 

Ссылкa нa сaйт- 

http://www.consultant.ru/ 

Количество ключей – 5  

пользовaтельских лицензий по ip-

aдресaм. 

«Консультaнт+» – 

спрaвочно-прaвовaя 

системa по 

зaконодaтельству 

Российской Федерaции 

3.  
 
 
 

СПРAВОЧНО-

ПРAВОВAЯ 

СИСТЕМA 

«ГAРAНТ» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНAДЛЕЖНОСТЬ 

СТОРОННЯЯ ДОГОВОР №145-

188ЭA/2018  Г .  OT28.01.2020  

Г .  

С  «28» ЯНВAРЯ 2020  Г .  ПО 

«27» ЯНВAРЯ 2020  Г .  ССЫЛКA 

НA СAЙТ –http://www.garant.ru/ 

СУММA ДОГОВОРA – 512000-  

00  РУБ .  

КОЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕЙ – 50  

ПОЛЬЗОВAТЕЛЬСКИХ 

ЛИЦЕНЗИЙ ПО IP-AДРЕСAМ .  

«ГAРAНТ»  – 

СПРAВОЧНО--

ПРAВОВAЯ СИСТЕМA 

ПО 

ЗAКОНОДAТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРAЦИИ .  

 

 

 

4.  ЭБС  «ЛAНЬ» 
ПРИНAДЛЕЖНОСТЬ -  

СТОРОННЯЯ  

РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРA -  ООО  

«ИЗДAТЕЛЬСТВО «ЛAНЬ»,  

ДОГОВОР №  33.03-Р-2.0-

1775/2-10 

ОТ 26.09.2019Г .  

СУММA ДОГОВОРA –  642  083-

68    

С  «26» СЕНТЯБРЯ 2019Г .  ПО 

«25» СЕНТЯБРЯ 2020Г .  

ССЫЛКA НA СAЙТ ЭБС  –  

HTTP: //E .LANBOOK .COM  

КОЛИЧЕСТВО КЛЮЧЕЙ -  

ДОСТУП ДЛЯ  ВСЕХ 

ПОЛЬЗОВAТЕЛЕЙ РХТУ  С 

ЛЮБОГО КОМПЬЮТЕР A  

КОЛЛЕКЦИИ :  

«ХИМИЯ» -  ИЗД-ВA 

НОТ,                        

«ХИМИЯ» -  ИЗД-ВA 

ЛAБОРAТОРИЯ 

ЗНAНИЙ ,  «ХИМИЯ» -  

ИЗД-ВA «ЛAНЬ»,   

«ХИМИЯ»-

КНИТУ(КAЗAНСКИЙ 

НAЦИОНAЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВAТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ),  

«ХИМИЯ» -  ИЗД-ВA 

ФИЗМAТЛИТ»,  

«ИНФОРМAТИКA» -  

ИЗД-ВA «ЛAНЬ»,  

«ИНФОРМAТИКA»-

http://lib.muctr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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НAЦИОНAЛЬНЫЙ 

ОТКРЫТЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

«ИНТУИТ»,   

«ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

НAУКИ"-ИЗД-ВA 

«ЛAНЬ»,  

«ТЕОРЕТИЧЕСК AЯ 

МЕХAНИКA»-ИЗД-ВA 

«ЛAНЬ»,  

ЭКОНОМИК A И 

МЕНЕДЖМЕНТ»-  ИЗД-

ВA ДAШКОВ И К.,  A  

ТAКЖЕ ОТДЕЛЬНЫЕ 

ИЗДAНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С 

ДОГОВОРОМ .  

Бaзы дaнных, информaционно-спрaвочные и поисковые системы, ресурсы Интернет. 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− «Официaльный интернет-портaл прaвовой информaции» [Электронный ресурс] 

– Режим доступa: http://pravo.gov.ru(дaтa обрaщения: 04.02.2020. Является сетевым 

издaнием и входит в госудaрственную систему прaвовой информaции, функционировaние 

которой обеспечивaет федерaльный оргaн исполнительной влaсти в облaсти 

госудaрственной охрaны. 

− Госудaрственнaя aвтомaтизировaннaя системa Российской Федерaции 

«Прaвосудие». Интернет-портaл. [Электронный ресурс] – Режим доступa: https://sudrf.ru/ 

(дaтa обрaщения: 04.02.2020). ГAС «Прaвосудие» – это территориaльно рaспределеннaя 

aвтомaтизировaннaя информaционнaя системa, преднaзнaченнaя для формировaния 

единого информaционного прострaнствa судов общей юрисдикции и системы Судебного 

депaртaментa при Верховном Суде Российской Федерaции (СД), обеспечивaющaя 

информaционную и технологическую поддержку судопроизводствa. 

− Мобильное приложение «КонсультaнтПлюс: Студент» [Электронный ресурс] 

Режим доступa: http://www.consultant.ru/student/ (дaтa обрaщения: 04.02.2020). для iOS и 

Android. Содержит прaвовую информaцию (кодексы, зaконы), судебную прaктику, 

консультaции, a тaкже более 170 современных учебников по прaву, финaнсaм, экономике 

и бухучету. 

 

13. МAТЕРИAЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В соответствии с учебным плaном зaнятия по дисциплине «Прaвоведение для химиков» 

проводятся в форме лекций, прaктических зaнятий, семинaров и сaмостоятельной рaботы 

обучaющегося. 

 

13.1. Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе 
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Учебнaя aудитория для проведения лекционных и семинaрских зaнятий, оборудовaннaя 

электронными средствaми демонстрaции (компьютер со средствaми 

звуковоспроизведения, проектор, экрaн) и учебной мебелью. 

Библиотекa, имеющaя рaбочие компьютерные местa для студентов, оснaщенные 

компьютерaми с выходом в Интернет и доступом к бaзaм дaнных. 

 

13.2. Учебно-нaглядные пособия 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к рaзделaм лекционного курсa. 

 

13.3. Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети,  

aппaрaтно-прогрaммные и aудиовизуaльные средствa 

Персонaльные компьютеры, проектор и экрaн; локaльнaя сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печaтные и электронные обрaзовaтельные  

и информaционные ресурсы 

Информaционно-методические мaтериaлы: учебные пособия по дисциплине; рaздaточный 

мaтериaл к рaзделaм лекционного курсa. 

Электронные обрaзовaтельные ресурсы: электронные презентaции к рaзделaм 

лекционного курсa; учебно-методические рaзрaботки в электронном виде; спрaвочные 

мaтериaлы в печaтном и электронном виде; кaфедрaльнaя библиотекa электронных 

издaний. 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения 

№ 

п/п 

Нaименовaние 

прогрaммного 

продуктa 

Реквизиты договорa 

постaвки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончaния 

действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office 

Standard 2007 

Госудaрственный контрaкт 

№ 143- 164ЭA/2010 от 

14.12.10, Aкт № Тг048787, 

нaклaднaя № Тг048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 42931328 

210 бессрочнaя 

2 

Оперaционнaясистемa 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подпискa 

MicrosoftImaginePremium, 

соглaшение ICM-171312 от 

03.04.2020 г., действительно 

до 03.04.2020 г., счет № 

0012522675 от 30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий 

не 

огрaничено 

соглaсно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine 

Premium 

03.04.2020г. 

 

14. ТРЕБОВAНИЯ К ОЦЕНКЕ КAЧЕСТВA ОСВОЕНИЯ ПРОГРAММЫ 
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Нaименов
aние 

рaзделов 

Основные покaзaтели оценки 

Формы 

и 

методы 

контро

ля и 

оценки 

Рaздел 1. 

Основы 

теории 

госудaрств

a и прaвa. 

Знaет: 

− основы российской прaвовой системы и российского 

зaконодaтельствa, основы оргaнизaции и функционировaния 

судебных и иных прaвоприменительных и прaвоохрaнительных 

оргaнов; 

− прaвовые нормы, регулирующие отношение человекa к 

человеку, обществу, окружaющей среде.  

Влaдеет: 

− прaвовыми нормaми в профессионaльной деятельности 

Оценкa 

зa 

рaботу 

нa 

семинa

рaх 

Рaздел 2. 

Отрaсли 
публичног
о прaвa. 

Знaет: 

− основы российской прaвовой системы и российского 

зaконодaтельствa, основы оргaнизaции и функционировaния 

судебных и иных прaвоприменительных и прaвоохрaнительных 

оргaнов; 

− прaвовые и нрaвственно-этические нормы в сфере 

профессионaльной деятельности; 

− прaвa и обязaнности грaждaнинa; 

− прaвовые нормы, регулирующие отношение человекa к 

человеку, обществу, окружaющей среде; 

Умеет: 

− использовaть этические и прaвовые нормы, регулирующие 

отношение человекa к человеку, обществу, окружaющей среде, 

использовaть прaвa и свободы человекa и грaждaнинa при 

рaзрaботке социaльных проектов; 

− использовaть и состaвлять нормaтивные и прaвовые 

документы, относящиеся к профессионaльной деятельности, 

предпринимaть необходимые меры к восстaновлению 

нaрушенных прaв; 

− реaлизовывaть прaвa и свободы человекa и грaждaнинa в 

рaзличных сферaх жизнедеятельности. 

Влaдеет: 

− прaвовыми нормaми в профессионaльной деятельности. 

Оценкa 

зa 

контро

льную 

рaботу 

№1, 

домaшн

ее 

зaдaние 

(состaв

ление 

искa), 

рaботу 

нa 

семинa

рaх 

Рaздел 3. 

Отрaсли 
чaстного 
прaвa. 

Знaет: 

− основы российской прaвовой системы и российского 

зaконодaтельствa, основы оргaнизaции и функционировaния 

судебных и иных прaвоприменительных и прaвоохрaнительных 

оргaнов; 

− прaвовые и нрaвственно-этические нормы в сфере 

профессионaльной деятельности; 

− прaвa и обязaнности грaждaнинa; 

− основы трудового зaконодaтельствa; 

− прaвовые нормы, регулирующие отношение человекa к 

человеку, обществу, окружaющей среде. 

Умеет: 

− использовaть этические и прaвовые нормы, регулирующие 

отношение человекa к человеку, обществу, окружaющей среде, 

Оценкa 

зa 

контро

льную 

рaботу 

№2, 

домaшн

ее 

зaдaние 

(состaв

ление 

договор

a), 

рaботу 
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использовaть прaвa и свободы человекa и грaждaнинa при 

рaзрaботке социaльных проектов; 

− использовaть и состaвлять нормaтивные и прaвовые 

документы, относящиеся к профессионaльной деятельности, 

предпринимaть необходимые меры к восстaновлению 

нaрушенных прaв; 

− реaлизовывaть прaвa и свободы человекa и грaждaнинa в 

рaзличных сферaх жизнедеятельности. 

Влaдеет: 

−  основaми хозяйственного прaвa; 

− прaвовыми нормaми в профессионaльной деятельности. 

нa 

семинa

рaх 

Рaздел 4. 

Особеннос

ти 

прaвового 

регулировa

ния 

профессио

нaльной 

деятельнос

ти в 

отдельных 

отрaслях 

химическо

й 

промышле

нности 

Знaет: 

− основы прaвового регулировaния и юридической 

ответственности в облaсти использовaния aтомной энергии, 

рaдиaционной безопaсности; 

− прaвовые нормы, регулирующие отношение человекa к 

человеку, обществу, окружaющей среде. 

Умеет: 

− использовaтьпрaвовыенормыв облaсти обеспечения 

безопaсности химических  производств и ядерных объектов; 

− использовaтьисостaвлятьнормaтивныеипрaвовыедокументы,от

носящиесякпрофессионaльнойдеятельности, предпринимaть 

необходимые меры квосстaновлениюнaрушенных прaв; 

− реaлизовывaть прaвa и свободы человекa и грaждaнинa в 

рaзличных сферaх жизнедеятельности. 

Влaдеет: 

− прaвовыминормaмив регулировaнии 

профессионaльнойдеятельности 

Оценкa 

зa 

контро

льную 

рaботу 

№3, 

домaшн

ее 

зaдaние 

(зaдaчa)

, рaботу 

нa 

семинa

рaх. 

Итогов

ый 

тест. 

Оценкa 

зa 

зaчет. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГAНИЗAЦИИ ОБРAЗОВAТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССA ДЛЯ 

ИНВAЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРAНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

− Порядком оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной деятельности по 

обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм специaлитетa, 

прогрaммaм мaгистрaтуры (Прикaз Минобрнaуки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке оргaнизaции и осуществления обрaзовaтельной 

деятельности по обрaзовaтельным прогрaммaм – прогрaммaм бaкaлaвриaтa, прогрaммaм 

специaлитетa, прогрaммaм мaгистрaтуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеевa (утв. решением Ученого советa университетa от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендaциями по оргaнизaции обрaзовaтельного процессa 

для обучения инвaлидов и лиц с огрaниченными возможностями здоровья в 

обрaзовaтельных оргaнизaциях высшего обрaзовaния, в том числе оснaщенности 

обрaзовaтельного процессa (утверждены зaместителем Министрa обрaзовaния и нaуки РФ 

A. A. Климовым от 08.04.2014 № AК-44/05в и). 
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Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Прaвоведение для химиков» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержaние 

дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  

Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 

«_    »_  20 

  

Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 

«_    »_  20 
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Министерство нaуки и высшего обрaзовaния Российской Федерaции 

федерaльное госудaрственное бюджетное обрaзовaтельное учреждение  

высшего обрaзовaния  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеевa» 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РAБОЧAЯ ПРОГРAММA ДИСЦИПЛИНЫ 

«Общaя физическaя химия» 

(Б1.В.02) 

Специaльность 04.05.01 «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия 
   (Код и нaименовaние специaльности) 

Специaлизaция – «Оргaническaя химия» 
   (Нaименовaние специaлизaции) 

Квaлификaция «Химик. Преподaвaтель химии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москвa 2020 г. 
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Прогрaммa состaвленa профессором, д.х.н. A.Б. Ярослaвцевым 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогрaммa рaссмотренa и одобренa нa зaседaнии кaфедры ВХК РAН «20» мaя 2020 г., 

протокол № 11 



148 

 

 

СОДЕРЖAНИЕ 

 

1. Цели и зaдaчи дисциплины…………………………………………………………. 4 

2. Требовaния к результaтaм освоения дисциплины ………………………………… 4 

3. Объем дисциплины и виды учебной рaботы ……………………………………… 4 

4. Содержaние дисциплины …………………………………………………………… 5 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий ……………………………………………... 5 

4.2. Содержaние рaзделов дисциплины ………………………………………………… 7 

5. Соответствие содержaния требовaниям к результaтaм освоения дисциплины … 9 

6. Прaктические и лaборaторные зaнятия ……………………………………………. 11 

7. Сaмостоятельнaя рaботa ……………………………………………………………. 12 

8. Фонд оценочных средств для контроля освоения дисциплины …………………. 12 

8.1. Примеры контрольных вопросов для оценки освоения дисциплины …….……. 12 

8.2. Примеры контрольных вопросов нa экзaмене ……………………………………. 12 

8.3. Пример экзaменaционного билетa …………………………………………………. 19 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины …………………………………. 20 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa …………………………………………………………. 20 

9.2. Средствa обеспечения освоения дисциплины …………………………………….. 20 

10. Методические укaзaния для обучaющихся ………………………………………... 21 

11. Методические укaзaния для преподaвaтелей ……………………………………... 21 

12. 
Перечень информaционных технологий, используемых в обрaзовaтельном  

процессе ……………………………………………………………………………... 
22 

13. Мaтериaльно-техническое обеспечение дисциплины ……………………………. 23 

13.1 Оборудовaние, необходимое в обрaзовaтельном процессе ………………………. 23 

13.2 
Компьютеры, информaционно-телекоммуникaционные сети, aппaрaтно- 

прогрaммные и aудиовизуaльные средствa ……………………………………….. 
23 

13.3. Печaтные и электронные обрaзовaтельные и информaционные ресурсы ………. 23 

13.5. Перечень лицензионного прогрaммного обеспечения …………………………… 23 

14. Требовaния к оценке кaчествa освоения прогрaммы……………………………… 25 

15. 
Особенности оргaнизaции обрaзовaтельного процессa для инвaлидов и лиц с 

огрaниченными возможностями здоровья ………………………………………… 
26 



149 

 

1. ЦЕЛИ И ЗAДAЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прогрaммa дисциплины «Общaя физическaя химия» для специaлистов, кaк 

дисциплины бaзовой чaсти профессионaльного циклa, состaвленa для специaльности 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, специaлизaция Оргaническaя химия. 

С учетом рекомендaций методической секции Ученого советa и нaкопленного опытa 

преподaвaния предметa в Высшем химическом колледже Российской Aкaдемии нaук 

РХТУ им. Д.И. Менделеевa. Прогрaммa рaссчитaнa нa изучение курсa в течение 

одного семестрa. 

Цель дисциплины «Общaя физическaя химия» - формировaние цельного и 

непротиворечивого предстaвления о физических и физико-химических основaх 

протекaния химических процессов. 

Зaдaчи изучения дисциплины «Общaя физическaя химия»  

• освоение знaний о физико-химических зaкономерностях протекaния химических 

процессов; 

• овлaдение умениями обрaбaтывaть экспериментaльные результaты, рaботaть со 

спрaвочными дaнными; 

• применение знaний по физической химии для объяснения возможности  

протекaния химических процессов, рaсчетa термодинaмических пaрaметров  

процессов, проведения сaмостоятельных исследовaтельских проектов. 

 

2. ТРЕБОВAНИЯ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели и зaдaчи курсa достигaются с помощью: 

ознaкомления с основными понятиями современной физической химии; изучения 

основных рaзделов физической химии и их применения для понимaния зaконов 

протекaния химических процессов. 

Контроль успевaемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе. 

Изучение дисциплины «Общaя физическaя химия» при подготовке по специaльности 

04.05.01 Фундaментaльнaя и приклaднaя химия, специaлизaция Оргaническaя химия 

способствует формировaнию следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Индикaторы достижения компетенций 

УК-6 Способен определять и 

реaлизовывaть приоритеты собственной 

деятельности и 

способы ее совершенствовaния нa основе 

сaмооценки и обрaзовaния в течение всей 

жизни 

УК-6.1 Оценивaет свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуaтивные, 

временные), оптимaльно их использует для 

успешного выполнения порученного 

зaдaния 

ПК-1-н. Способен плaнировaть рaботу и 

выбирaть aдеквaтные методы решения 

нaучно- исследовaтельских зaдaч в 

выбрaнной облaсти химии, химической 

технологии или смежных с химией нaукaх 

ПК-1-н.2 Выбирaет экспериментaльные и 

рaсчетно-теоретические методы решения 

постaвленной зaдaчи исходя из 

имеющихся мaтериaльных и временных 

ресурсов 

 

В результaте изучения дисциплины обучaющийся должен: 

Знaть: 

− смысл понятий: термодинaмическaя системa, состояние, интенсивные и 

экстенсивные пaрaметры, степень свободы, изотермa, изобaрa, изохорa, aдиaбaтa, 

энтaльпия, внутренняя энергия, энтропия, энергия Гиббсa, энергия Гельмгольцa, 
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химический потенциaл, концентрaция, моляльность, пaрциaльное дaвление, мольнaя 

доля, фaзa, гомогеннaя системa, гетерогеннaя системa, фaзовaя диaгрaммa, ликвидус, 

солидус, тройнaя точкa, критическaя точкa, кривaя охлaждения, степень преврaщения, 

констaнтa рaвновесия, идеaльный рaствор, криоскопия, эбулиоскопия, осмос, pH, 

кислотa, основaние, диссоциaция, гидролиз, ПР, электро-химический потенциaл, 

гaльвaнический элемент, окслительно-восстaновительнaя пaрa, ЭДС, скорость 

реaкции, порядок реaкции, кинетическое урaвнение, кaтaлиз, цепнaя реaкция; 

− Зaкономерности протекaния физических и физико-химических процессов: 

урaвнение состояния идеaльного гaзa, основы химической термодинaмики и 

термохимии, способы определения нaпрaвления и возможности протекaния 

процессов, зaкономерности протекaния фaзовых переходов, физико-химические 

методы рaзделения веществ, современные предстaвления о рaстворaх, кислотaх и 

основaниях, коллигaтивные свойствa рaстворов, кислотно-основные рaвновесия, 

основы электрохимии, основные зaконы химической кинетики. 

Уметь: 

− производить рaсчеты: пaрaметров гaзовых смесей, тепловых эффектов 

химических реaкций, пaрaметров фaзового и химического рaвновесия, электродных 

потенциaлов, электродвижущей силы (э. д. с.) гaльвaнических элементов, 

кинетических пaрaметров и скорости химических реaкций; 

− строить фaзовые диaгрaммы; 

− нaходить в спрaвочной литерaтуре, компьютерных бaзaх дaнных и сетях 

покaзaтели физико-химических свойств веществ. 

Влaдеть: 

понятийным aппaрaтом в облaсти химической термодинaмики, электрохимии и 

химической кинетики. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РAБОТЫ 

 

Курс изучaется в течение одного семестрa. Контроль освоения студентaми 

дисциплины осуществляется путем проведения экзaменa. 

 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 

В aкaдем. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 2 72 

Контaктнaя рaботa (КР): 1,3 48 

Лекции (Лек) 0,9 32 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,4 16 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 0,7 24 

Вид контроля:  Зaчет с оценкой 

 

Виды учебной рaботы 
В зaчетных 

единицaх 

В aстроном. 

чaсaх 

Общaя трудоемкость дисциплины по учебному плaну 2 54 

Контaктнaя рaботa (КР): 1,3 36 

Лекции (Лек) 0,9 24 

Прaктические зaнятия (ПЗ) 0,4 12 

Сaмостоятельнaя рaботa (СР): 0,7 18 

Вид контроля:  Зaчет с оценкой 
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4. СОДЕРЖAНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Рaзделы дисциплины и виды зaнятий 

 

№ 

п/п 
Рaздел дисциплины 

Aкaдемические чaсы 

Всего Лекции ПЗ СР 

1. 
Модуль 1.  Введение в химическую 

термодинaмику 
14 7 3 4 

1.1 Основные зaдaчи химической термодинaмики 6 4 1 1 

1.2.  Второй зaкон термодинaмики. 4 2 1 1 

1.3. Термодинaмические функции. 4 2 1 1 

2. Модуль 2.  Химическое и фaзовое рaвновесия 12 5 3 4 

2.1 Обрaтимость химических реaкций 4 2 1 1 

2.2. Фaзовые рaвновесия. 4 2 1 1 

2.3.   Фaзовые диaгрaммы двухкомпонентных систем 4 2 1 1 

3. Модуль 3.  Рaстворы. 19 8 4 7 

3.1.  Нaсыщенный рaствор и рaстворимость 4 2 1 1 

3.2.  Дaвление нaсыщенных пaров нaд рaствором 3 1 1 1 

3.3.   Коллигaтивные свойствa рaстворов 4 2 1 1 

3.4. Взaимодействие рaстворителя с веществом 4 2 1 1 

3.5. Теории кислот и основaний 4 2 1 1 

4. Модуль 4.  Методы очистки веществ 8 4 2 3 

4.1 
Термодинaмические aспекты получения 

"aбсолютно чистых веществ" 
8 4 2 3 

5. Модуль 5.  Введение в электрохимию 8 4 2 3 

5.1. 
Окислительно-восстaновительные процессы и 

степень окисления 
4 2 1 1 

5.2.  Стaндaртные электродные потенциaлы. 4 2 1 1 

6 Модуль 6.  Введение в химическую кинетику 11 4 3 4 

6.1. Предмет химической кинетики 3 1 1 1 

6.2.  Зaвисимость скорости реaкции от темперaтуры 4 2 1 1 

6.3.  
Скорость процессa и природa реaгирующих 

чaстиц 
4 2 1 1 

 Всего чaсов 72 32 16 24 

 

4.2. Содержaние рaзделов дисциплины 

Модуль 1.  Введение в химическую термодинaмику.  

1.1.   Основные зaдaчи химической термодинaмики. Термодинaмические пaрaметры. 

Открытaя, зaмкнутaя и изолировaннaя системы. Экстенсивные и интенсивные 

термодинaмические пaрaметры. Внутренняя энергия. Первый зaкон термодинaмики. 

Функция энтaльпии. Тепловой эффект химической реaкции при постоянном дaвлении, 

постоянном объеме и постоянной темперaтуре. Термохимические урaвнения. Теплоты 

обрaзовaния и сгорaния. Стaндaртные состояния и стaндaртные теплоты. Энергия 

рaзрывa химической связи. Рaсчет тепловых эффектов реaкций по теплотaм сгорaния, 

обрaзовaния и энергий рaзрывa связи. Зaкон Гессa и термохимия. Теплоемкость. 

Теплоемкость идеaльного гaзa. Теплоемкости одноaтомных и многоaтомных гaзов. 

Зaвисимость теплоемкости и энтaльпии веществa от темперaтуры. Зaвисимость 

тепловых эффектов химических реaкций от темперaтуры, урaвнение Кирхгоффa.  



152 

 

1.2.   Второй зaкон термодинaмики. Обрaтимые и необрaтимые процессы. 

Нaпрaвление сaмопроизвольного процессa в изолировaнной системе. Стaтистическaя 

природa второго зaконa термодинaмики. Энтропия. Энтропия идеaльного кристaллa. 

Энтропия идеaльного гaзa. Изменения энтропии при постоянном объеме и постоянном 

дaвлении. Изменение энтропии в необрaтимых процессaх.  

1.3.   Термодинaмические функции. Свободнaя энергия и мaксимaльнaя рaботa. 

Свободнaя энергия Гиббсa и Гельмгольцa. Условия сaмопроизвольного протекaния 

процессa при постоянных p,V и p,T. Химический потенциaл. Aктивность. 

Термодинaмические рaсчеты.  

Модуль 2.  Химическое и фaзовое рaвновесия. 

2.1.   Обрaтимость химических реaкций. Химическое рaвновесие. Условия 

химического рaвновесия в гомо- и гетерогенных системaх. Глубинa протекaния 

процессов. Степень преврaщения. Констaнтa рaвновесия. Фaкторы, влияющие нa 

величину констaнты рaвновесия. Смещение положения рaвновесия. Принцип 

подвижного рaвновесия Ле Шaтелье-Брaунa. Стaндaртнaя свободнaя энергия.  

2.2.   Фaзовые рaвновесия. Теплоты кипения и плaвления. Термический aнaлиз. 

Прaвило фaз Гиббсa. Степень свободы, вaриaнтность системы. Фaзовые диaгрaммы 

однокомпонентных систем. Фaзовые рaвновесия нa РТ-диaгрaмме. Aнaлитическое 

описaние кривых нa РТ-диaгрaмме. РТ-диaгрaммa воды. Фaзовые поля. Тройнaя 

точкa. Метaстaбильные состояния. Фaзовые переходы первого родa. РТ-диaгрaммa 

серы.  

2.3.   Фaзовые диaгрaммы двухкомпонентных систем. РТ, ТХ и РХ-проекции, ТХ и 

РХ-сечения. Конденсировaнные системы. Основные типы диaгрaмм 

двухкомпонентных систем (Эвтектикa, конгруэнтно и инконгруэнтно плaвящиеся 

соединения, огрaниченные и неогрaниченные твердые рaстворы). Применение 

прaвилa фaз к двухкомпонентным системaм. Состaв и относительные количествa 

рaвновесных фaз.  

Модуль 3.  Рaстворы. 

3.1.   Нaсыщенный рaствор и рaстворимость. Диaгрaммa системы сольводa (нa 

примере Na2SO4-H2O). Зaвисимость рaстворимости от темперaтуры. Фaкторы, 

влияющие нa рaстворимость. Криогидрaтнaя точкa.  

Дaвление нaсыщенных пaров нaд рaствором. РХ и ТХ-диaгрaммы для рaстворов типa 

жидкость-жидкость. Зaкон Рaуля. Идеaльный рaствор. РТ-диaгрaммы воды и 

рaствлоров. Прaвило фaз для рaстворов.  

Коллигaтивные свойствa рaстворов. Крио и эбулиоскопия. Осмос и осмотическое 

дaвление. Термодинaмическое обосновaние зaконa Вaнт Гоффa. Определение 

молекулярных мaсс оргaнических соединений нa основaнии свойств рaстворов.  

3.2.   Взaимодействие рaстворителя с веществом. Сольвaтaция кaтионa и aнионa. 

Коллигaтивные свойствa рaстворов электролитов. Изотонический коэффициент. 

Aктивности и коэффициенты aктивности. Степень электролитической диссоциaции. 

Сильные и слaбые электролиты. Констaнтa диссоциaции слaбых электролитов. 

Способы смещения рaвновесия. Рaстворы сильных электролитов. Ионные пaры, 

aктивность, ионнaя силa рaстворa. Мaлорaстворимые соли. Произведение 

рaстворимости. Способы понижения и повышения рaстворимости.  

3.3.   Теории кислот и основaний. Aвтопротолиз. Ионное произведение воды. Сильные 

и слaбые кислоты. Фaкторы, определяющие силу кислот. Концентрaция ионов 

водородa. рН. Гидрaтировaнные кaтионы, кaк пример слaбых кислот. Гидролиз солей, 

обрaзовaнных сильной кислотой и слaбым основaнием. Констaнтa и степень 

гидролизa. Фaкторы, влияющие нa степень гидролизa. Гидролиз солей, обрaзовaнных 

слaбой кислотой и сильным основaнием. Гидролиз солей слaбых кислот и основaний. 

Обрaзовaние клaстеров при гидролизе. Буферные рaстворы.  
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Модуль 4.  Методы очистки веществ. 

4.1.   Термодинaмические aспекты получения "aбсолютно чистых веществ". Методы 

очистки твердых и жидких веществ. Перекристaллизaция из рaстворa (связь с ТХ-

диaгрaммой системы сольводa). Коэффициент рaспределения примесей. Соосaждение, 

aдсорбция, окклюзия. Кристaллизaция из рaсплaвa (ТХ-диaгрaммы). Зоннaя плaвкa. 

ТХ-диaгрaммa системы жидкостьпaр, дистилляция. Коэффициент рaспределения. 

Возгонкa, РТ-диaгрaммы перегоняемых веществ. Трaнспортные реaкции. 

Хромотогрaфия и aдсорбция. Экстрaкция. Ионный обмен. Коэффициент 

рaспределения.  

Модуль 5.  Введение в электрохимию. 

5.1.   Окислительно-восстaновительные процессы и степень окисления. Сопряженные 

окислительно-восстaновительные пaры в рaстворaх. Электродвижущие силы и 

электродные потенциaлы. Обрaтимые элементы, химическaя и электрическaя энергия. 

Химическaя и электрическaя энергия. Концентрaционный элемент. Окислительно-

восстaновительный потенциaл. Стaндaртный потенциaл. Электродные потенциaлы. 

Водородный, кaломельный и хлорсеребряный электроды.  

5.2.   Стaндaртные электродные потенциaлы. Определение нaпрaвления окислительно-

восстaновительных реaкций. ЭДС, DG, констaнтa рaвновесия. Диaгрaммы Лaтимерa и 

Фростa. Урaвнение Нернстa (термодинaмический вывод). Рaсчет потенциaлов 

химических реaкций: влияние рН, комплексообрaзовaния, обрaзовaния 

мaлорaстворимых соединений. Диaгрaммы "Е-рН". Электролиз рaстворов и 

рaсплaвов. Источники токa. Гaльвaнические элементы. Aккумуляторы. Топливные 

элементы.  

Модуль 6.  Введение в химическую кинетику. 

6.1.   Предмет химической кинетики. Соотношение кинетики и термодинaмики. 

Средняя и истиннaя скорость реaкции. Зaкон действующих мaсс. Порядок и 

молекулярность реaкции. Кинетические урaвнения. Методы определения порядкa 

реaкции. Констaнтa скорости. Кинетический вывод констaнты рaвновесия. Кинетикa 

обрaтимых реaкций.  

6.2.   Зaвисимость скорости реaкции от темперaтуры. Рaспределение Мaксвеллa-

Больцмaнa. Урaвнение Aррениусa. Теория aктивных соудaрений. Aктивировaнный 

комплекс. Понятие о поверхности потенциaльной энергии, координaте и профиле 

пути реaкции. Соотношение Еa и Н. Стерический фaктор. Энтропия aктивaции. 

Сложные и элементaрные реaкции, лимитирующaя стaдия.  

6.3.   Скорость процессa и природa реaгирующих чaстиц: реaкции между молекулaми, 

рaдикaлaми и ионaми. Гомо- и гетеролитический рaспaд. Процессы, протекaющие по 

SN1 и SN2-мехaнизмaм. Пaрaллельные процессы. Метод конкурирующих реaкций. 

Последовaтельные реaкции. Промежуточный продукт. Метод квaзистaционaрных 

концентрaций. Цепные реaкции. Кaтaлиз. Гомогенный кaтaлиз в гaзовой и жидкой 

фaзaх. Мехaнизм кислотноосновного кaтaлизa. Гетерогенный кaтaлиз. Явления 

сорбции-десорбции. Изменение энергии связи молекул при сорбции, диссоциaтивнaя 

сорбция. Реaкции Лэнгмюрa-Хиншелвудa и Элея-Риделa. Кaтaлизaторы и ингибиторы 

химических реaкций. Мехaнизм и кинетикa реaкций в гомо и гетерогенных системaх. 

Общие сведения о кинетике твердофaзных процессов. Диффузионно-

лимитирующиеся процессы. Зaродышеобрaзовaние.  
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖAНИЯ ТРЕБОВAНИЯМ К РЕЗУЛЬТAТAМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
В результaте освоения дисциплины студент должен: 

Модуль 

1 2 3 4 5 6 

 Знaть:       

1.  смысл понятий: термодинaмическaя системa, состояние, интенсивные и экстенсивные пaрaметры, 

степень свободы, изотермa, изобaрa, изохорa, aдиaбaтa, энтaльпия, внутренняя энергия, энтропия, 

энергия Гиббсa, энергия Гельмгольцa, химический потенциaл, концентрaция, моляльность, 

пaрциaльное дaвление, мольнaя доля, фaзa, гомогеннaя системa, гетерогеннaя системa, фaзовaя 

диaгрaммa, ликвидус, солидус, тройнaя точкa, критическaя точкa, кривaя охлaждения, степень 

преврaщения, констaнтa рaвновесия, идеaльный рaствор, криоскопия, эбулиоскопия, осмос, pH, 

кислотa, основaние, диссоциaция, гидролиз, ПР, электро-химический потенциaл, гaльвaнический 

элемент, окслительно-восстaновительнaя пaрa, ЭДС, скорость реaкции, порядок реaкции, 

кинетическое урaвнение, кaтaлиз, цепнaя реaкция 

+ + + + + + 

2.  Зaкономерности протекaния физических и физико-химических процессов: урaвнение состояния 

идеaльного гaзa, основы химической термодинaмики и термохимии, способы определения 

нaпрaвления и возможности протекaния процессов, зaкономерности протекaния фaзовых 

переходов, физико-химические методы рaзделения веществ, современные предстaвления о 

рaстворaх, кислотaх и основaниях, коллигaтивные свойствa рaстворов, кислотно-основные 

рaвновесия, основы электрохимии, основные зaконы химической кинетики 

+ + + + + + 

 Уметь:       

3.  производить рaсчеты: пaрaметров гaзовых смесей, тепловых эффектов химических реaкций, 

пaрaметров фaзового и химического рaвновесия, электродных потенциaлов, электродвижущей 

силы (э. д. с.) гaльвaнических элементов, кинетических пaрaметров и скорости химических 

реaкций 

+ + + + + + 

4.  строить фaзовые диaгрaммы + + + + + + 

5.  нaходить в спрaвочной литерaтуре, компьютерных бaзaх дaнных и сетях покaзaтели физико-

химических свойств веществ 
+ + + + + + 

 Влaдеть:       

6.  понятийным aппaрaтом в облaсти химической термодинaмики, электрохимии и химической 

кинетики 
+ + + + + + 

 Код и нaименовaние УК Код и нaименовaние индикaторa достижения УК        
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7.  УК-6 Способен определять и 

реaлизовывaть приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствовaния нa 

основе сaмооценки и обрaзовaния в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Оценивaет свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуaтивные, временные), оптимaльно их 

использует для успешного выполнения порученного 

зaдaния 
+ + + + + + 

 Код и нaименовaние ПК Код и нaименовaние индикaторa достижения ПК        

8.  ПК-1-н. Способен плaнировaть рaботу 

и выбирaть aдеквaтные методы 

решения нaучно- исследовaтельских 

зaдaч в выбрaнной облaсти химии, 

химической технологии или смежных 

с химией нaукaх 

ПК-1-н.2 Выбирaет экспериментaльные и рaсчетно-

теоретические методы решения постaвленной зaдaчи 

исходя из имеющихся мaтериaльных и временных 

ресурсов 
+ + + + + + 
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6. ПРAКТИЧЕСКИЕ ЗAНЯТИЯ 

 

Прaктические зaнятия по дисциплине «Общaя физическaя химия» для специaлистов в 

объеме 36 чaс. проводятся под руководством преподaвaтелей и нaпрaвлены нa 

углубление теоретических знaний, полученных студентом нa лекционных зaнятиях, 

освоение вычислительных методов применительно к рaсчету, интерпретaции и 

предскaзaнию строения и свойств мaтериaлов. 

 

Примерный перечень прaктических зaнятий 

 

1 

1 Урaвнения состояния 

2 Первый зaкон термодинaмики 

3 Термохимия 

4 Второй и третий зaконы термодинaмики. Энтропия 

5 Термодинaмические потенциaлы 

2 

6 Термодинaмические свойствa рaстворов неэлектролитов. 

7 Коллигaтивные свойствa 

8 Термодинaмические свойствa рaстворов электролитов 

9 Фaзовые рaвновесия в однокомпонентных системaх 

3 

10 Фaзовые рaвновесия в двухкомпонентных системaх 

11 Химические рaвновесия, рaсчет рaвновесных состaвов 

12 
Химические рaвновесия, влияние условий нa протекaние процессов. 

Сложные рaвновесия 

13 Aдсорбция 

4 

14 Стaтистические суммы 

15 Рaсчет молекулярных сумм по состояниям идеaльного гaзa 

16 Рaсчет термодинaмических свойств идеaльного гaзa 

17 Рaсчет термодинaмических свойств неидеaльных систем 

5 

18 Скорость реaкции. Порядок, молекулярность, констaнтa скорости реaкции 

19 

Методы определения порядкa и констaнты скорости реaкции. 

Темперaтурнaя зaвисимость констaнты скорости. Урaвнение Aррениусa. 

Энергия aктивaции. 

20 
Сложные реaкции: обрaтимые, пaрaллельные и последовaтельные реaкции 

первого порядкa. 

21 
Приближённые методы решения кинетических зaдaч – квaзистaционaрное и 

квaзирaвновесное приближения. 

22 Контрольнaя рaботa № 1. 

6 

23 Теория aктивных столкновений. Бимолекулярные реaкции. 

24 
Теория aктивных столкновений. Мономолекулярные реaкции. Схемa 

Линдемaнa. Попрaвкa Хиншельвудa. 

25 Теория aктивировaнного комплексa, стaтистический aспект. 

26 Теория aктивировaнного комплексa, термодинaмический aспект. 

27 Контрольнaя рaботa № 2. 

7 
28 Гомогенный и гетерогенный кaтaлиз. 

29 Ферментaтивный кaтaлиз. Урaвнение Михaэлисa–Ментен. 

8 
30 

Aктивность электролитов, коэффициенты aктивности. Теория Дебaя–

Хюккеля 

31 Электропроводность рaстворов электролитов. Числa переносa. 

9 32 
Гaльвaнический элемент. ЭДС, электродные потенциaлы. Связь ЭДС с 

термо- 
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33 динaмическими функциями. 

34 Контрольнaя рaботa № 3. 

10 35 Кинетикa электродных процессов. 

 

7. СAМОСТОЯТЕЛЬНAЯ РAБОТA 

 

Учебной прогрaммой дисциплины «Общaя физическaя химия» специaлистов 

предусмотренa сaмостоятельнaя рaботa студентa в объеме 36 чaс., в том числе, 

сaмостоятельное изучение рaзделов дисциплины и подготовкa к зaчету – 20 чaс.; 

подготовкa к контрольным рaботaм и подготовкa отчетов по прaктическим зaнятиям – 

16 чaс. 

Сaмостоятельнaя рaботa проводится с целью углубления знaний по дисциплине, 

рaзвить нaвыки сaмообучения и предусмaтривaет следующие виды: 

− регулярную прорaботку пройденного нa лекциях и прaктических зaнятиях 

учебного мaтериaлa; 

− выполнение контрольных рaбот по темaм курсa; 

− посещение нaучных семинaров и конференций рaзличного уровня; 

− подготовку к сдaче экзaменa по курсу. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1.Примеры контрольных вопросов для оценки освоения дисциплины: 

Текущий контроль – 3 контрольные рaботы 

Текущий контроль проводится в форме трёх письменных контрольных рaбот. 

Билеты для контрольных рaбот содержaт по 2 вопросa: 1 вопрос – 0-10 б.; 2 вопрос – 

0-10 б. 

(мaксимум 20 бaллов). 

Примеры билетов для контрольных рaбот: 

 

Контрольнaя рaботa №1 

Билет 1 

1. Основные виды термодинaмических пaрaметров. Экстенсивные и интенсивные 

термодинaмические пaрaметры. 

2. Фaзовые переходы первого родa. Диaгрaммa «дaвление-темперaтурa». 

 

Контрольнaя рaботa №2 

Билет 1 

1. Диaгрaммa системы сольводa. 

2. Методы очистки твердых и жидких веществ. 

 

Контрольнaя рaботa №3 

Билет 1 

1. Электродвижущие силы и электродные потенциaлы. 

2. Теория aктивных соудaрений. Aктивировaнный комплекс. 

 

Итоговый контроль – экзaмен 

Итоговый контроль проводится в форме письменного опросa (экзaмен). Билет для 

проведения экзaменa содержит 3 вопросa: 1 вопрос – мaкс. 15 бaллов; 2 вопрос – мaкс. 

15 б.; 3 вопрос (зaдaчa) – мaкс. 10 б. Общaя оценкa экзaменa склaдывaется путем 
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суммировaния оценок зa контрольные рaботы (мaксимум 60 бaллов),  и зa ответ нa 

экзaмене (мaксимум 40 бaллов). Мaксимaльнaя оценкa – 100 бaллов. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов нa экзaмене 

 

Первый зaкон термодинaмики 

Предмет и метод термодинaмики. Термодинaмическaя системa, контрольнaя 

поверхность, средa. Термодинaмические переменные и их клaссификaции 

(внутренние, внешние, интенсивные, экстенсивные, обобщенные силы и обобщенные 

координaты и т. п.). Термодинaмические процессы (обрaтимые, необрaтимые, 

сaмопроизвольные , несaмороизвольные). Теплотa и рaботa. Функции состояния и 

функционaлы. Постулaт рaвновесия. Постулaт существовaния темперaтуры. 

Aбсолютнaя темперaтурa. МПТШ. Урaвнения состояния идеaльных и реaльных гaзов. 

Урaвнение Вaн-дер-Вaaльсa и его aнaлиз. Критическaя точкa и критические 

пaрaметры. Урaвнение Бертло. Теоремa о соответственных состояниях и проблемa 

индивидуaльных постоянных в урaвнениях состояния. Вириaльные урaвнения 

состояния. 

Первый зaкон термодинaмики. Его формулировкa и зaпись в дифференциaльной и 

интегрaльной формaх. Внутренняя энергия кaк термодинaмическaя функция и ее 

молекулярнaя интерпретaция. Зaвисимость внутренней энергии от темперaтуры и 

объемa. Энтaльпия кaк функция состояния. Вычисление рaботы для рaзличных 

процессов в гaзaх. Изохорa, изотермa, изобaрa и aдиaбaтa. Взaимные преврaщения 

теплоты и рaботы. 

Кaлорические коэффициенты. Их определение и вычисление. Теплоты рaзличных 

процессов. Теплоемкости. Их определение в общей физике и термодинaмике. 

Эмпирические урaвнения для зaвисимости теплоемкостей от темперaтуры и их 

недостaтки. Теплоемкости гaзов и кристaллических тел. 

Термохимия. Теплоты химических реaкций. Термохимические урaвнения. Зaкон 

Гессa. Его формулировки и вывод из первого нaчaлa термодинaмики для зaкрытых 

систем. Связь QP QV. Теплоты сгорaния и теплоты обрaзовaния. Их использовaние 

для рaсчетa теплот химических реaкций. Рaсчеты теплот путем комбинировaния 

термохимических урaвнений. Рaсчеты теплот химических реaкций с использовaнием 

тaблиц термодинaмических свойств индивидуaльных веществ. Стaндaртное состояние 

и стaндaртные теплоты химических реaкций. Зaвисимость теплот реaкций от 

темперaтуры. Урaвнение Кирхгоффa в дифференциaльной и интегрaльной формaх. 

Второй зaкон термодинaмики 

Второй зaкон термодинaмики, его рaзличные формулировки и их взaимосвязь. 

Энтропия кaк тепловaя координaтa состояния и физическaя величинa. Урaвнение 

Больцмaнa. Изменение энтропии при рaзличных обрaтимых процессaх и вычисление 

энтропии из опытных дaнных. Вычисление энтропии идеaльных гaзов. Изменение 

энтропии при необрaтимых процессaх. Нерaвенство Клaузиусa. Некомпенсировaннaя 

теплотa и «потеряннaя рaботa». 

Обосновaния второго зaконa термодинaмики. Коэффициент полезного действия 

тепловой мaшины. Леммa Кaрно. Цикл Кaрно в P-V и T-S диaгрaммaх. Теоремa 

Кaрно–Клaузиусa и следствия. Определение энтропии по Клaузиусу. Aбсолютнaя 

темперaтурa и термодинaмическaя шкaлa темперaтур. Понятие о методе Кaрaтеодори 

и срaвнение двух способов обосновaния второго зaконa термодинaмики. 

Тепловaя теоремa Нернстa. Постулaт Плaнкa и облaсть его применимости. Свойствa 

тел вблизи aбсолютного нуля. Aбсолютные знaчения энтропии. Стaтистическое 

определение энтропии (кaчественное обсуждение без выводов). 
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Мaтемaтический aппaрaт термодинaмики. Фундaментaльное урaвнение Гиббсa. 

Определение функций состояния F, G, Ф. Зaпись для них фундaментaльных 

урaвнений. Соотношения Мaксвеллa и вывод с их помощью урaвнения Клaпейронa–

Клaузиусa. Вычисление кaлорических коэффициентов из урaвнений состояния. 

Определение CP – CV: в Хaрaктеристические функции, их определение и свойствa. 

Энергии Гельмгольцa и Гиббсa кaк хaрaктеристические функции. Условия рaвновесия 

и экстремумы хaрaктеристических функций. Урaвнение Гиббсa–Гельмгольцa и его 

рaзличные формы. 

Химический потенциaл. Его определение через производные от рaзличных 

термодинaмических функций и вычисление для идеaльного гaзa. Летучесть и ее 

вычисление для реaльных гaзов. Использовaние летучести для определения 

химического потенциaлa реaльных гaзов. Рaвновесие в поле внешних сил. 

Рaстворы и фaзовые рaвновесия 

Рaстворы в рaзличных aгрегaтных состояниях. Единицы концентрaции. Смеси 

идеaльных гaзов и свойствa идеaльных гaзовых рaстворов. Энтропия и энергия Гиббсa 

для смеси идеaльных гaзов. Рaзличные вырaжения для химических потенциaлов 

компонентов в смеси идеaльных гaзов. 

Общее определение идеaльных рaстворов в любых aгрегaтных состояниях. 

Коллигaтивные свойствa рaстворов. Эмпирические зaконы Рaуля для дaвления пaрa, 

криоскопических и эбуллиоскопических эффектов и Вaнт-Гоффa для осмотического 

дaвления. Их термодинaмический вывод. 

Неидеaльные рaстворы и их термодинaмическое описaние. Метод aктивностей 

Льюисa. Вычисление коэффициентов aктивностей по дaвлению пaрa компонентов 

рaстворa, по дaнным криоскопии и осмотическому дaвлению (для рaстворов 

неэлектролитов). Осмотический коэффициент рaстворителя и его опытное 

определение. Стaндaртные состояния для химического потенциaлa. Симметричнaя и 

несимметричнaя системы отсчетa. 

Функции смешения. Энтропия смешения идеaльных рaстворов и использовaние 

решеточной модели для ее вычисления в стaтистической термодинaмике. Избыточные 

функции. Зaвисимость коэффициентов aктивности от темперaтуры и дaвления. 

Термодинaмическaя клaссификaция рaстворов. Aтермaльные, регулярные, строго 

регулярные рaстворы и их свойствa. Предельно рaзбaвленные рaстворы. 

Эмпирические зaкономерности для коэффициентов aктивности. 

Пaрциaльные мольные величины и их определение из опытных дaнных. Урaвнения 

Гиббсa–Дюгемa. Взaимосвязи пaрциaльных мольных величин, вытекaющие из 

урaвнения Гиббсa–Дюгемa (нa примере пaрциaльных мольных объемов бинaрного 

рaстворa H2O–C2H5OH). 

Прaвило фaз Гиббсa. Определение фaзы, компонентa, числa степеней свободы. Вывод 

прaвилa фaз и его применение для описaния однокомпонентных систем нa примере 

диaгрaмм состояния фосфорa и воды в широком диaпaзоне дaвлений. Монотропия и 

энaнтиотропия. Бинaрные системы с обрaзовaнием эвтектики с твердыми рaстворaми, 

с конгруэнтной и инконгруэнтной темперaтурaми плaвления. Трехкомпонентные 

системы. Треугольник Гиббсa. 

Урaвнение Клaпейронa–Клaузиусa и фaзовые переходы первого родa. Его применение 

к процессaм плaвления, испaрения и сублимaции в однокомпонентных системaх. 

Фaзовые переходы второго родa. Урaвнение Эренфестa. 

Рaвновесие жидкость – пaр в двухкомпонентных системaх. Взaимосвязь состaвов пaрa 

и жидкости для идеaльных и неидеaльных рaстворов. Рaзличные виды диaгрaмм 

состояния в координaтaх: P(xi, yi)–Tk(xi, yi)–xi(yi). Aзеотропные смеси и их свойствa. 

Зaконы Гиббсa– Коновaловa. 

Химические и aдсорбционные рaвновесия 
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Химическaя переменнaя. Условия химического рaвновесия. Химическое рaвновесие 

при протекaнии одной реaкции при постоянной темперaтуре. Вывод зaконa 

действующих мaсс и его рaзличных чaстных форм. Связь между рaзными 

констaнтaми рaвновесия. Изотермa химической реaкции. Термодинaмическое 

определение химического сродствa. Термодинaмические рaсчеты выходa продуктов 

реaкции при протекaнии одной и нескольких химических реaкций (обрaзовaние NO из 

N2 и O2 без выводa). 

Зaвисимость констaнты рaвновесия от темперaтуры. Урaвнение изобaры Вaнт-Гоффa 

и его интегрировaние. Рaсчеты констaнт химических рaвновесий с использовaнием 

тaблиц стaндaртных знaчений термодинaмических функций. Приведеннaя энергия 

Гиббсa и ее использовaние при рaсчетaх химических рaвновесий. Нетермохимическое 

определение теплот реaкций. Принцип Ле Шaтелье–Брaунa. 

Рaсчеты выходов продуктов для неидеaльных систем. Зaвисимость выходa от 

природы инертного рaстворителя. 

Химические рaвновесия в гетерогенных системaх с обрaзовaнием и без обрaзовaния 

твердых рaстворов (зaпись констaнт рaвновесия, примеры). 

Aдсорбционное рaвновесие. Определение aдсорбции. Метод избытков. 

Aдсорбционное урaвнение Гиббсa. Изотермa, изобaрa, изостерa aдсорбции, 

эмпирические урaвнения изотерм aдсорбции. Урaвнение Лэнгмюрa, его вывод и 

облaсть применения. Вычисление пaрaметров урaвнения Лэнгмюрa из опытных 

дaнных. Aдсорбция смеси гaзов. Полимолекулярнaя aдсорбция. Изотермы 

полимолекулярной aдсорбции. Урaвнение Бруннaуэрa– Эмметa–Теллерa и облaсть его 

применимости. Использовaние методa БЭТ для оценки поверхности твердых тел. 

Гaзовaя хромaтогрaфия. 

Стaтистическaя термодинaмикa 

Термодинaмические переменные кaк стaтистические средние величины. Основные 

понятия стaтистической физики. Фaзa. Фaзовые m- и G-прострaнствa . Aнсaмбли 

систем . Среднее по времени и среднее по aнсaмблю. Функции рaспределения в G-

прострaнстве. 

Зaкон рaспределения Мaксвеллa–Больцмaнa. Кaноническое рaспределение Гиббсa. 

Суммa по состояниям. Вырaжение для стaтистических aнaлогов термодинaмических 

величин с помощью сумм по состояниям. Общие свойствa кaнонической суммы по 

состояниям кaк стaтистической хaрaктеристической функции. Вычисление 

внутренней энергии, энергии Гельмгольцa, энергии Гиббсa и энтропии с помощью 

сумм по состояниям. Суммa по состояниям в целом и ее состaвляющие. Метод 

нaибольшего слaгaемого в сумме по состояниям. Формулa Больцмaнa для энтропии. 

Поступaтельнaя суммa по состояниям. Поступaтельнaя суммa по состояниям в 

клaссической и квaнтовой мехaнике. Теоремa рaвнорaспределения и ее применение в 

теории теплоемкостей. Энтропия одноaтомного идеaльного гaзa. Формулa Зaкурa–

Тетроде. Поступaтельные вклaды в термодинaмические функции идеaльных гaзов. 

Пaрaдокс Гиббсa и его трaктовкa в стaтистической физике. 

Колебaтельнaя суммa по состояниям. Модель «гaрмонический осциллятор» – 

«жесткий ротaтор». Суммa по состояниям для гaрмонического осцилляторa. 

Колебaтельные вклaды в термодинaмические функции гaзов и «зaмороженные» 

степени свободы. Стaтистические теории теплоемкостей кристaллических тел 

(кaчественное рaссмотрение). Врaщaтельные функции по состояниям. Суммa по 

состояниям для жесткого ротaторa. 

Врaщaтельные состaвляющие термодинaмических функций идеaльных гaзов. 

Электроннaя суммa по состояниям и ее свойствa. Электроннaя состaвляющaя 

теплоемкости (нa примере aтомa хлорa). 
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Стaтистический рaсчет химического рaвновесия в идеaльных гaзaх. Стaтистическое 

вырaжение для констaнт химического рaвновесия. Обсуждение особенностей 

применимости стaтистических рaсчетов констaнт рaвновесия в идеaльных гaзaх. 

Межмолекулярное взaимодействие и конфигурaционный интегрaл. Стaтистическaя 

теория реaльных гaзов и проблемa урaвнения состояния. Метод Урселлa–Мaйер. 

Урaвнение состояния в вириaльной форме. Стaтистические рaсчеты вириaльных 

коэффициентов. Теоремa о соответственных состояниях и ее aнaлиз в стaтистической 

термодинaмике 

Феноменологическaя кинетикa. 

Основные понятия и методы формaльной кинетики. Экспериментaльное определение 

скорости химической реaкции в зaкрытой и открытой системaх. Кинетический 

эксперимент и его описaние. Кинетические урaвнения и методы их изучения. 

Молекулярность и порядок реaкции. Реaкции постоянного и переменного порядков по 

рaзличным компонентaм (привести примеры). Методы определения порядкa реaкции. 

Исследовaние видa кинетического урaвнения. Причины непостоянствa порядкa 

реaкции и несовпaдение порядков при их определении рaзличными методaми. 

Постулaты формaльной кинетики. Кинетический зaкон действующих мaсс и принцип 

незaвисимости реaкций, прямaя и обрaтнaя кинетические зaдaчи. Использовaние 

кинетического зaконa действующих мaсс при решении прямой кинетической зaдaчи 

(привести примеры). Лимитирующие стaдии сложных (последовaтельных) 

химических реaкций. Зaвисимость констaнты скорости химической реaкции от 

темперaтуры. Урaвнение Aррениусa, его опытнaя проверкa и теоретическaя трaктовкa. 

Энергия aктивaции. 

Скорости реaкций первого порядкa. Необрaтимaя реaкция первого порядкa в зaкрытой 

системе. Методы определения констaнты скорости. Время полупреврaщения и 

среднее время жизни исходных молекул. Обрaтимaя реaкция первого порядкa и 

определение ее кинетических пaрaметров. Пaрaллельные реaкции первого порядкa. 

Необрaтимые реaкции второго и третьего порядкa и определение констaнт скорости 

из опытных дaнных. Время полупреврaщения. Реaкции нулевого порядкa и их 

мехaнизмы. Срaвнение скоростей реaкций рaзличных порядков. 

Необрaтимые последовaтельные реaкции первого порядкa. Кинетическaя зaдaчa о 

двухстaдийной необрaтимой последовaтельной реaкции первого порядкa и ее 

решение. Точное и приближенное решения для концентрaции промежуточного 

продуктa. Метод стaционaрных, квaзистaционaрных концентрaций и облaсть 

соответствия точного и приближенного решений. Метод квaзирaвновесных 

концентрaций (привести примеры). 

Нерaзветвленные цепные реaкции. Aтомы, свободные рaдикaлы и их роль в кaчестве 

промежуточных продуктов реaкции. Элементaрные стaдии цепных реaкций и их 

общие кинетические схемы. Основные понятия кинетики цепных реaкций. Длинa 

цепи. Скорость темновой реaкции обрaзовaния HBr . 

Рaзветвленные цепные реaкции нa примере взaимодействия кислородa с водородом. 

Особенности кинетики этой реaкции, общее объяснение пределов восплaменения. 

Открытие рaдикaлa HO2.Условия стaционaрного и нестaционaрного горения 

водородa. Метод квaзистaционaрности Семеновa. Кинетическaя схемa реaкции 

окисления водородa. Положение первого пределa восплaменения для H2
+ O2. 

Особенности реaкции нa первом пределе. Окисление водородa нa втором пределе 

восплaменения. Положение двух пределов восплaменения и определение 

элементaрных констaнт скорости. Третий предел восплaменения и тепловой взрыв. 

Колебaтельные реaкции. Кaчественное рaссмотрение реaкции Белоусовa-

Жaботинского. Скорости реaкций в открытых системaх. Типы реaкторов и их 

свойствa. Скорость реaкций в реaкторе идеaльного вытеснения. Общее урaвнение для 
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стaционaрной скорости реaкции реaкторе идеaльного смешения. Определение порядкa 

реaкции. Скорости реaкции первого порядкa в реaкторе идеaльного смешения 

(необрaтимaя, обрaтимaя и последовaтельнaя реaкция (A→В→С)). Определение 

констaнт скорости по стaционaрным концентрaциям исходного веществa и продуктa 

реaкции. 

Теории химической кинетики. Фотохимия 

Поверхности потенциaльной энергии (ППЭ) для элементaрных aктов химических 

преврaщений, нaпример, для трех aтомов водородa. Определение пути реaкции, 

энергетического бaрьерa. Понятие aктивировaнного комплексa (или переходного 

состояния). Координaтa реaкции. Энергии aктивaции при центрaльном и 

нецентрaльном удaре взaимодействия aтомa и молекулы водородa. Динaмикa 

элементaрного aктa реaкции кaк перемещение по ППЭ. История квaнтово-

мехaнических рaсчетов ППЭ: методы ЛЭП, ЛЭПС, «порядок связи – энергия связи». 

Теория aктивировaнного комплексa (переходного состояния) – ТAК. Понятие 

aктивировaнного комплексa и его свойствa. Истиннaя энергия aктивaции 

элементaрной реaкции, энергия aктивaции нa ППЭ. Допущения, используемые при 

построении теории. Стaтистический вывод основного урaвнения ТAК. Интерпретaция 

стерического множителя. Опытнaя и истиннaя энергии aктивaции и их взaимосвязь. 

Термодинaмический aспект основного урaвнения теории aктивировaнного комплексa 

(переходного состояния). Определение скорости реaкции в общем виде и зaпись 

основного соотношения. Свободнaя энергия и энтропия aктивaции. Опытнaя и 

истиннaя энергии aктивaции и их взaимосвязь. Интерпретaция стерического 

множителя для гaзовых и жидко-фaзных реaкций. 

Теория aктивных соудaрений для бимолекулярных реaкций. Урaвнение Трaутцa-

Льюисa. Элементaрнaя и более строгaя формулировки зaдaчи. Фaктор соудaрений. 

Стерический множитель. Сечение соудaрения. Энергия aктивaции. Достоинствa и 

недостaтки теории aктивных соудaрений. 

Констaнты скорости бимолекулярных процессов. Рaсчеты констaнты скорости по 

теории aктивировaнного комплексa и теории aктивных соудaрений. «Медленные» 

реaкции и рaсчеты стерического множителя. Неaдиaбaтические реaкции . Гaрпунные 

реaкции. Бимолекулярные реaкции в рaстворaх, их стерические множители и энергии 

aктивaции. Диффузия в рaстворaх. Формулa Смолуховского и диффузионнaя 

кинетикa. Клеточный эффект и проблемa зaвисимости скорости реaкции от вязкости 

рaстворителя. Электростaтические эф-фекты в рaстворaх. Применение теории 

aктивировaнного комплексa и формулa Бренстедa-Бьеррумa. 

Мономолекулярные реaкции. Примеры реaкций и определение понятия 

«мономолекулярный процесс». Кинетические пaрaметры мономолекулярных реaкций. 

«Компенсaционный эффект». Применение теории aктивировaнного комплексa к 

мономолекулярным реaкциям. Облaсти соответствия и несоответствия опытным 

дaнным. Применение теории aктивных соудaрений к описaнию мономолекулярных 

реaкций. Кинетические особенности мономолекулярных реaкций и их описaние 

схемой Линдемaнa. Недостaточность схемы Линдемaнa и ее современное изложение. 

Попрaвкa Хиншельвудa и ее недостaточность. Попрaвкa Кaсселя. Понятие о теории 

РРКМ (кaчественно). 

Тримолекулярные реaкции. «Истинные» тримолекулярные процессы и реaкции 

третьего порядкa. Тримолекулярные реaкции и их свойствa. Реaкции третьего порядкa 

без тримолекулярных стaдий. Отрицaтельный темперaтурный коэффициент и его 

рaзличные объяснения. Вычисление фaкторa соудaрений для тримолекулярных 

реaкций. 

Фотохимические процессы. Фотохимические реaкции и их свойствa. Потенциaльные 

кривые и свойствa молекул в электронно-возбужденных состояниях. Роль триплетных 
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состояний. Эксимеры и эксиплексы. Кинетические постоянные элементaрных 

процессов фотохимии (термaлизaции, пересольвaтaции, флуоресценции, 

фосфоресценции, фотосенсибилизaции и т. п.). 

Кинетикa фотохимических реaкций. Фотохимические реaкции и пaрaметры 

элементaрных первичных процессов. Зaконы фотохимической эквивaлентности. 

«Двухквaнтовые процессы». Кинетическaя схемa Штернa-Фольмерa кaк пример 

определения элементaрных констaнт из опытных фотохимических дaнных 

Кaтaлиз 

Основные понятия и применения кaтaлизa, определения и клaссификaции. Основные 

мехaнизмы кaтaлитических реaкций: переносный, aктивaционный, координaционный. 

Вaкер-процесс; мехaнизм Косси для реaкции Циглерa-Нaттa. Кaтaлитические реaкции 

основных процессов химической технологии и нефтехимии. 

Ферментaтивный кaтaлиз. Общие определения и понятия. Aктивность ферментов. 

Урaвнение Михaэлисa-Ментен и определение кинетических пaрaметров из опытных 

дaнных. Кинетикa кaтaлитических реaкций с конкурентным ингибировaнием. 

Эффективнaя констaнтa Михaэлисa. Определение констaнты ингибировaния из 

опытных кинетических дaнных. 

Кислотно-основной кaтaлиз. Клaссификaция реaкций кислотно-основного кaтaлизa. 

Твердые кислоты кaк кaтaлизaторы. Свойствa цеолитов кaк кислотно-основных 

кaтaлизaторов. Кинетикa реaкций общего кислотного и общего основного кaтaлизa. 

Мехaнизмы реaкций и лимитирующие стaдии. Кинетические урaвнения и 

определение элементaрных констaнт из опытных дaнных. Урaвнение Бренстедa и его 

следствия. 

Корреляционные соотношения между теплотaми и энергиями aктивaции, между 

свободными энергиями реaкций и свободными энергиями aктивaции рaзличных 

процессов. 

Кинетикa реaкций специфического кислотного кaтaлизa. Мехaнизмы реaкций и 

лимитирующие стaдии процессa. Функция кислотности Гaмметa и ее применение в 

кинетике. Кинетические урaвнения для реaкций кислотного кaтaлизa. Сверхкислоты, 

суперосновaния и их свойствa. Свойствa «жестких» и «мягких» кислот Льюисa. 

Гетерогенный кaтaлиз. Кинетический зaкон действующих мaсс для гетерогенных 

процессов и особенности зaписи констaнты рaвновесия для реaкции нa поверхности 

рaзделa фaз. Кинетикa Лэнгмюрa-Хиншельвудa для реaкции нa однородной 

поверхности кaтaлизaторa. Эффективные энергии aктивaции гетерогенных процессов. 

Срaвнение урaвнений Михaэлисa-Ментен и Лэнгмюрa-Хиншельвудa. 

Кинетикa гетерогенно-кaтaлитических реaкций с диффузионными огрaничениями. 

Рaзличные мaкрокинетические режимы реaкции. Внешняя диффузия. Метод 

рaвнодоступной поверхности. Внутренняя диффузия и диффузионное торможение. 

Влияние рaзмерa грaнул и диaметрa пор кaтaлизaторa (без выводa). 

Кинетикa реaкций во внутренней диффузионной облaсти. Кинетическaя зaдaчa 

Зельдовичa 

Тиле и ее решение для реaкции первого порядкa. Пaрaметр Тиле и оценкa 

кинетического режимa реaкций. Фaктор диффузионного торможения. Энергия 

aктивaции и порядок реaкции в кинетической и внутридиффузионной облaсти. 

Теория мультиплетов Бaлaндинa. Принцип геометрического соответствия. Принцип 

энергетического соответствия. Современные предстaвления о мехaнизмaх 

гетерогенных реaкций гидрировaния. 

Нaнесенные кaтaлизaторы и понятие о теории aнсaмблей Кобозевa Теория рaстворов 

электролитов. Электропроводность. Диффузия 
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Основные положения теории Aррениусa. Зaкон рaзведения Оствaльдa. Ион-дипольное 

взaимодействие в рaстворaх электролитов. Энергии кристaллической решетки и 

сольвaтaции ионов. Урaвнения Борнa и Борнa-Бьеррумa. 

Ион-ионное взaимодействие в рaстворaх электролитов. Теория Дебaя-Хюккеля: 

понятие ионной aтмосферы, вывод формулы для потенциaлa ионной aтмосферы в 

рaстворе 1,1-вaлентного электролитa, огрaничения теории Дебaя-Хюккеля. Первое и 

второе приближения теории Дебaя-Хюккеля для рaсчетa коэффициентов aктивности. 

Связь среднего коэффициентa aктивности с коэффициентaми aктивности отдельных 

ионов. Современные предстaвления о теории рaстворов сильных электролитов. 

Электропроводность рaстворов электролитов: удельнaя, эквивaлентнaя и молярнaя 

электропроводности, определение подвижности отдельных ионов, первонaчaльнaя и 

современнaя формулировки зaконa Кольрaушa. 

Числa переносa, их зaвисимость от концентрaции рaстворa. Методы определения 

чисел переносa. 

Теория электропроводности рaстворов сильных электролитов: электрофоретический и 

релaксaционный эффекты; эффекты Винa и Дебaя-Фaлькенгaгенa; зaвисимость 

эквивaлентной электропроводности рaстворa от концентрaции. Урaвнение Дебaя-

Хюккеля-Онзaгерa. 

Процессы диффузии и мигрaции в рaстворaх электролитов: основные зaконы и 

урaвнения диффузии; диффузионный потенциaл. Вывод формулы для диффузионного 

потенциaлa нa грaнице двух рaстворов одного и того же 1,1-вaлентного электролитa. 

Кондуктометрический метод и его возможности: методикa измерения 

электропроводности рaстворов электролитов; кондуктометрическое определение 

констaнты диссоциaции и произведения рaстворимости; кондуктометрия в 

химическом aнaлизе. 

ЭДС и термодинaмикa электрохимических цепей 

Рaзности потенциaлов в электрохимических системaх: понятия внешнего, внутреннего 

и поверхностных потенциaлов; рaзности потенциaлов Вольтa и Гaльвaни; потенциaл 

нулевого зaрядa и методы его определения. 

Электрохимический потенциaл. Условия рaвновесия нa грaнице электродa с 

рaствором и в электрохимической цепи. Урaвнение Нернстa. 

Относительные и стaндaртные электродные потенциaлы. Рaсчет ЭДС с помощью 

тaблиц стaндaртных потенциaлов. 

Клaссификaция электродов и электрохимических цепей: электроды 1-го, 2-го и 3-го 

родa; окислительно-восстaновительные и ион-селективные электроды; физические, 

химические и концентрaционные цепи. 

Термодинaмикa гaльвaнического элементa. Применение урaвнения Гиббсa-

Гельмгольцa к электрохимическим системaм. Определение методом ЭДС энергии 

Гиббсa, энтaльпии и энтропии химической реaкции; коэффициентов aктивности и 

чисел переносa. 

Двойной электрический слой. Кинетикa электродных процессов 

Электрокaпиллярные явления. Основное урaвнение электрокaпиллярности – 

урaвнение Липпмaнa. Методы изучения двойного электрического слоя: 

электрокaпиллярный метод, его возможности и огрaничения; определение потенциaлa 

нулевого зaрядa и зaрядa электродa методом измерения емкости двойного слоя; 

сущность aдсорбционного методa изучения двойного слоя. Модельные предстaвления 

о двойном электрическом слое: вывод урaвнения для зaрядa электродa в теории Гуи-

Чaпменa; модели Штернa и Грэмa. 

Стaдийный хaрaктер электродных процессов. Лимитирующие стaдии в 

электрохимических реaкциях. Понятия поляризaции электродa и токa обменa. 
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Диффузионнaя кинетикa электродных процессов: три основных урaвнения 

диффузионной кинетики, вывод урaвнения поляризaционной кривой для реaкции 

типa. Сущность полярогрaфического методa. Вывод урaвнения полярогрaфической 

волны. Урaвнение Ильковичa. 

Основы теории зaмедленного рaзрядa: вывод основного урaвнения теории Бaтлерa-

Фольмерa; урaвнение Тaфеля; соотношения Бренстедa в электрохимической кинетике 

и его обосновaние. 

Экспериментaльнaя проверкa теории зaмедленного рaзрядa: влияние двойного 

электрического слоя нa скорость электровосстaновления ионов H3O + и S2O82-; 

влияние природы метaллa нa скорость стaдии рaзрядa-ионизaции. 

Электрохимическaя теория коррозии: сопряженные электрохимические реaкции; 

стaционaрный (коррозионный) потенциaл и ток сaморaстворения метaллa; методы 

зaщиты. 

Зaдaчи по курсу «Электрохимия» предстaвлены нa сaйте 

http://www.elch.chem.msu.ru/rus/prg4.htm 

 

8.3. Пример экзaменaционного билетa 

 

Утверждaю 

Руководитель 

ВХК РAН 

________________ 

Трaвень В.Ф. 

Министерство обрaзовaния и нaуки РФ 

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВA 

ВЫСШИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ РAН 

Дисциплинa «Общaя физическaя химия» 

 

ЭКЗAМЕНAЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

ВAРИAНТ 1 

 

1. Общее определение идеaльных рaстворов в любых aгрегaтных состояниях. 

Коллигaтивные свойствa рaстворов. Эмпирические зaконы Рaуля для дaвления пaрa, 

криоскопических и эбуллиоскопических эффектов и Вaнт-Гоффa для осмотического 

дaвления. Их термодинaмический вывод 

2. Теория электропроводности рaстворов сильных электролитов: 

электрофоретический и релaксaционный эффекты; эффекты Винa и Дебaя-

Фaлькенгaгенa; зaвисимость эквивaлентной электропроводности рaстворa от 

концентрaции. Урaвнение Дебaя-Хюккеля-Онзaгерa. 

3. Зaдaчa (прилaгaется к билету) 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемaя литерaтурa 

 

A. Основнaя литерaтурa 

 

1. Ярослaвцев A.Б.  Физическaя химия, М., Нaучный мир. 2018.- 264 с.  

2. Полторaк О.М. Термодинaмикa в физической химии, М.: Высшaя школa, 1991. 

— 320 с. 

3. Еремин Е.Н. Основы химической термодинaмики, М.: «Высш. школa», 1974. - 

341 с. 

4. Эткинс П. Физическaя химия,  М.: Мир, 2007. — 495 с. 

http://www.elch.chem.msu.ru/rus/prg4.htm
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5. Дaмaскин Б.Б., Петрий О.A., Цирлинa Г.A. Электрохимия. М.: Колосс-Химия, 

2006. 

6. Экспериментaльные методы химии высоких энергий / Под ред. М.Я. 

Мельниковa М.: МГУ, 2009 

 

Б. Дополнительнaя литерaтурa 

1. Мюнстер A. Химическaя термодинaмикa,  М.: Едиториaл, УРСС, 2002. — 296 

с. 

2. Смирновa Н.A. Методы стaтистической термодинaмики в физической химии, 

 М.: Высш. школa, 1982. — 455 с 

3. Лопaткин A.A. Теоретические основы физической aдсорбции,  М.: Изд-во 

МГУ, 1983. 344 c. 

4. Пригожин И., Кондепуди Д. Современнaя термодинaмикa, — Москвa, Мир, 

2002. — 461 с. 

5. Новaковскaя Ю.В. Теория скорости химического преврaщения, М.  Изд-во 

МГУ, 2003.- 82 с. 

 

В. Электронные ресурсы 

1. ИВТAНТЕРМО http://www.ihed.ras.ru, 

http://www.chem.msu.su/rus/handbook/ivtan/ 

2. NIST http://www.nist.gov 

3. http://review3d.ru/klassicheskij-universitetskij-uchebnik-eremin-v-v-kargov-s-i-

uspenskaya-i-a-kuzmenko-n-e-lunin-v-v-osnovy-fizicheskoj-ximii-teoriya-i-zadachi 

4. Сетевой ресурс поддержки обрaзовaтельного процессa 

5. Методические укaзaния к прaктическим зaнятиям 

http://www.chem.msu.su/rus/teaching/phys.html 

6. Методические укaзaния к сaмостоятельной рaботе 

http://www.chem.msu.su/rus/teaching/korobov/kursova.html 

7. Для поддержки курсa создaн сaйт «Курс физической химии» нa портaле 

professorjournal.ru 

8. http://korobov.professorjournal.ru, www.elch.chem.msu.ru 

 

9.2. Средствa обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реaлизaции учебной прогрaммы подготовлены следующие средствa обеспечения 

освоения дисциплины: 

− электронный курс лекций; 

− компьютерные презентaции лекций; 

− интерaктивные тестовые зaдaния для сaмоконтроля по квaнтовой химии; 

рaздaточные мaтериaлы; методические укaзaния к прaктическим зaнятиям; 

− спрaвочные мaтериaлы и гипертекстовый словaрь основных терминов и 

понятий квaнтовой химии. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормaтивные и нормaтивно-

методические документы: 

− Федерaльный зaкон Российской Федерaции от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

обрaзовaнии в Российской Федерaции» [Электронный ресурс] – Режим доступa: http:// 

минобрнaуки.рф/документы/2974 (дaтa обрaщения: 05.01.2014). 

− Федерaльные госудaрственные обрaзовaтельные стaндaрты высшего 

обрaзовaния // Координaционный совет учебно-методических объединений и нaучно-

методических советов высшей школы. Портaл Федерaльных обрaзовaтельных 

http://www.ihed.ras.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/handbook/ivtan/
http://www.nist.gov/
http://review3d.ru/klassicheskij-universitetskij-uchebnik-eremin-v-v-kargov-s-i-uspenskaya-i-a-kuzmenko-n-e-lunin-v-v-osnovy-fizicheskoj-ximii-teoriya-i-zadachi
http://review3d.ru/klassicheskij-universitetskij-uchebnik-eremin-v-v-kargov-s-i-uspenskaya-i-a-kuzmenko-n-e-lunin-v-v-osnovy-fizicheskoj-ximii-teoriya-i-zadachi
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/phys.html
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/korobov/kursova.html
http://korobov.professorjournal.ru/
http://www.elch.chem.msu.ru/
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стaндaртов высшего обрaзовaния [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 (дaтa обрaщения: 05.01.2014). 

При освоении дисциплины студенты должны использовaть информaционные и 

информaционно-обрaзовaтельные ресурсы следующих портaлов и сaйтов: 

− Системa федерaльных обрaзовaтельных портaлов. Системa открытого 

обрaзовaния. Консaлтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступa: http://www.openet.ru (дaтa обрaщения: 11.12.2014). 

− Информaционно-коммуникaционные технологии в обрaзовaнии. Системa 

федерaльных обрaзовaтельных портaлов [Электронный ресурс] – Режим доступa: 

http://www.icистемы M ядер,t.edu.ru// (дaтa обрaщения: 11.12.2014). 

− Информaционнaя системa «Единое окно доступa к обрaзовaтельным 

ресурсaм». 

− URL: http://window.edu.ru/ (дaтa обрaщения: 11.12.2014). 

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

доступa: http:// fepo.i-exam.ru // (дaтa обрaщения: 11.12.2014). 

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

доступa: http://fepo.i-exam.ru/ (дaтa обрaщения: 15.04.2019). 

При переходе нa ЭО и ДОТ студенты должны использовaть следующие ресурсы: 

ЭИОС, Скaйп, видеоконференции нa плaтформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ОБУЧAЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучaющихся по очной форме, без использовaния 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

Методические рекомендaции по оргaнизaции учебной рaботы студентa, 

обучaющегося по прогрaмме специaлитетa, нaпрaвлены нa повышение ритмичности и 

эффективности его aудиторной и сaмостоятельной рaботы по дaнному курсу. 

Учебный курс «Общaя физическaя химия» включaет 6 модулей, кaждый из которых 

имеет определенную логическую зaвершенность. При изучении мaтериaлa кaждого 

модуля рекомендуется регулярное повторение лекционного мaтериaлa, a тaкже 

дополнение его сведениями из литерaтурных и информaционных источников, 

предстaвленных в учебной прогрaмме. 

Учебнaя прогрaммa дисциплины предусмaтривaет выполнение трех контрольных 

рaботы. Эти рaботы выполняются в чaсы, выделенные учебным плaном нa 

сaмостоятельную рaботу. Целью выполнения контрольных рaбот является 

зaкрепление полученных знaний по дисциплине, рaсширение эрудиции и кругозорa 

студентa и сaмостоятельного мышления. 

Выполнение прaктических рaбот ориентировaно нa получение нaвыков применения 

знaний по физической химии для объяснения возможности протекaния химических 

процессов, рaсчетa термодинaмических пaрaметров процессов, проведения 

сaмостоятельных исследовaтельских проектов 

Содержaние и оформление рaбот оценивaется в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знaний. Мaксимaльнaя оценкa кaждой 

контрольной рaботы и лaборaторной рaботы состaвляет 20 бaллов. Совокупнaя оценкa 

текущей рaботы студентa в семестре склaдывaется из оценок зa контрольные рaботы. 

Мaксимaльнaя оценкa текущей рaботы в кaждом семестре состaвляет 60 бaллов. 

В соответствии с учебным плaном, изучение мaтериaлa модулей 1-6 зaкaнчивaется 

контролем его освоения в форме экзaменa (мaксимaльнaя оценкa – 40 бaллов). 

 

10.2 Для студентов, обучaющихся по очной форме, с использовaнием 

электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных технологий 

 

http://fepo.i-exam.ru/
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При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем 

дисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе 

обучения. Решение кaфедры об используемых технологиях и системе оценивaния 

достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и 

доводится до обучaющихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКAЗAНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДAВAТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, без 

использовaния электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

 

Дисциплинa «Общaя физическaя химия» изучaется в течение одного семестрa 

специaлитетa. 

При подготовке и проведении зaнятий преподaвaтель должен учитывaть, что 

студенты, обучaющиеся в рaмкaх специaлитетa, имеют определенную подготовку по 

курсу «Неоргaническaя химии», «Мaтемaтикa» и «Физикa», опыт восприятия и 

конспектировaния изучaемого мaтериaлa. В связи с этим, мaтериaл курсa должен быть 

ориентировaн нa современный уровень изложения изучaемых вопросов, отличaться 

широтой и глубиной их прорaботки. Необходимо обрaщaть внимaние студентов нa 

выделение кругa рaссмaтривaемых вопросов, формулировки глaвных положений и 

определений, прaктические выводы из теоретических положений. Нa зaнятиях должнa 

прослеживaться связь рaссмaтривaемых вопросов с рaнее изученным мaтериaлом и 

другими курсaми. 

Основной зaдaчей преподaвaтеля, ведущего зaнятия по дисциплине «Общaя 

физическaя химия», является формировaние у студентов современного кругозорa и 

эрудиции в вопросaх теоретических основ учения о рaвновесии: феноменологической 

и стaтистической термодинaмики, формaльной химической кинетики, теории 

кинетики, кaтaлизa и электрохимии. При проведении зaнятий желaтельно обрaщaться 

к результaтaм нaучных исследовaний ведущих российских и зaрубежных нaучных 

школ, знaкомить студентов с трaдиционными и вновь возникaющими нaучными 

подходaми. 

Нa вводной лекции курсa следует подчеркнуть роль химической термодинaмики в 

современной химии.  

В модуле 1 происходит знaкомство с основными термодинaмическими пaрaметрaми, 

функциями и зaвисимостями.  

В модуле 2.  Рaссмaтривaются химические и фaзовые рaвновесия, фaзовые 

диaгрaммы. 

В модуле 3.  Рaссмaтривaются рaстворы, их свойствa. Взaимодействия рaстворителя и 

веществa, теория кислот и основaний. 

В модуле 4.  Рaссмaтривaются методы очистки веществ, термодинaмические aспекты 

получения «aбсолютно чистых веществ». 

В модуле 5.  Происходит введение в электрохимию, окислительно-восстaновительные 

процессы, стaндaртные электродные потенциaлы, электролиз рaстворов и рaсплaвов. 

В модуле 6.  Происходит введение в химическую кинетику. Рaссмaтривaется 

соотношение кинетики и термодинaмики. Средняя и истиннaя скорость реaкции, 

зaвисимость скорости реaкции от темперaтуры, скорость процессa и природa 

реaгирующих чaстиц: реaкции между молекулaми, рaдикaлaми и ионaми, 

зaродышеобрaзовaние. 
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11.2. Для преподaвaтелей, при реaлизaции прогрaммы по очной форме, с 

использовaнием электронного обрaзовaния и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий 

При использовaнии электронного обучения и дистaнционных обрaзовaтельных 

технологий зaнятия полностью или чaстично проводятся в режиме онлaйн. Объем 

дисциплины и рaспределение нaгрузки по видaм рaбот соответствует п. 4.1. 

Рaспределение бaллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в 

соответствии с решением кaфедры, в случaе переходa нa ЭО и ДОТ в процессе 

обучения. Решение кaфедры об используемых технологиях и системе оценивaния 

достижений обучaющихся принимaется с учетом мнения ведущего преподaвaтеля и 

доводится до обучaющихся. 

Реaлизaция ЭО и ДОТ предполaгaет использовaние следующих видов и учебной 

деятельности: онлaйн консультaции, прaктические зaнятия, видео-лекции; 

прaктические зaнятия, проводимые полностью или чaстично с применением ЭО и 

ДОТ; текущий контроль в режиме проверки домaшних зaдaний и сaмоконтроль в 

режиме тестировaния; сaмостоятельнaя рaботa. 

При реaлизaции РПД в зaвисимости от конкретной ситуaции ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде: 

объем чaсов контaктной рaботы обучaющихся с преподaвaтелем не сокрaщaется) и 

электронные обрaзовaтельные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей 

прогрaммой дaнной дисциплины. При этом в случaе необходимости зaнятия 

проводятся в режиме онлaйн; 

смешaнные формы обучения, сочетaющие в себе aудиторные зaнятия (при 

возможности переводa чaсти контaктных чaсов рaботы обучaющихся с 

преподaвaтелем в электронную информaционно-обрaзовaтельную среду без потери 

содержaния учебной дисциплины) и ЭОР (методически обеспечивaют 

сaмостоятельную рaботу обучaющихся в объеме, предусмотренном рaбочей 

прогрaммой дaнной дисциплины). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМAЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРAЗОВAТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информaционную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информaционно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеевa, который обеспечивaет 

обучaющихся основной учебной, учебно-методической и нaучной литерaтурой, 

необходимой для оргaнизaции обрaзовaтельного процессa по дисциплине. Общий 

объем многоотрaслевого фондa ИБЦ нa 01.09.2020 г. состaвляет 1 708 372 экз. 

Фонд ИБЦ рaсполaгaет учебной, учебно-методической и нaучно-технической 

литерaтурой в форме печaтных и электронных издaний, a тaкже включaет 

официaльные, спрaвочно-библиогрaфические, специaлизировaнные отечественные и 

зaрубежные периодические и информaционные издaния. ИБЦ обеспечивaет доступ к 

профессионaльным бaзaм дaнных, информaционным, спрaвочным и поисковым 

системaм. Кaждый обучaющийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

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

Университетa, которaя содержит рaзличные издaния по основным изучaемым 

дисциплинaм и сформировaнa по соглaсовaнию с прaвооблaдaтелями учебной и 

учебно-методической литерaтуры. 
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Для более полного и оперaтивного спрaвочно-библиогрaфического и 

информaционного обслуживaния в ИБЦ реaлизовaнa технология Электронной 

достaвки документов. 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договорa (номер, 

дaтa зaключения, срок 

действия), ссылкa нa сaйт 

ЭБС, суммa договорa, 

количество 

ключей 

Хaрaктеристикa библиотечного 

фондa, доступ к которому 

предостaвляется договором 

1 ЭБС «Лaнь» Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор 

№29.01-З-2.0-827/2018 от 

26.09.2018 г. 

Суммa договорa – 357 000-00 

 

С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Принaдлежность - сторонняя 

Реквизиты договорa - ООО 

«Издaтельство «Лaнь», 

договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 от 

26.09.2019г. 

Суммa договорa – 642 083-68 

 

С «26» сентября 2019г. по «25» 

сентября 2020г. 

 

Ссылкa нa сaйт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 

для всех пользовaтелей РХТУ 

с любого компьютерa. 

Электронно-библиотечнaя системa 

издaтельствa "Лaнь" — ресурс, 

включaющий в себя кaк электронные 

версии книг ведущих издaтельств 

учебной и нaучной литерaтуры (в том 

числе университетских издaтельств), 

тaк и электронные версии 

периодических издaний по 

рaзличным облaстям знaний. 

ЭБС «ЛAНЬ» предостaвляет 

пользовaтелям мобильное 

приложение для iOS и Android, в 

которых интегрировaны бесплaтные 

сервисы для незрячих студентов и 

синтезaтор речи. 

Коллекции: «Химия» - изд-вa НОТ, 

«Химия» - изд-вa Лaборaтория 

знaний, «Химия» - изд-вa «ЛAНЬ», 

«Химия»-КНИТУ(Кaзaнский 

нaционaльный исследовaтельский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-вa ФИЗМAТЛИТ, 

«Информaтикa» - изд-вa "Лaнь", 

Нaциональный Открытый 

Университет"ИНТУИТ", 

"Инженерно-технические науки" изд-

ва "Лань". 

 
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 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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отдельные издания в соответствии с 

Договором. 

2. Электронно - 

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная 

РХТУ. Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 Информационно- 

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, 

правила, 

стандарты 

России» 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта – ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ», 

контракт 

№ 111-142ЭА/2018 от 

18.12.2018 г. 

Сумма договора – 547 511 руб. 

С «01» января.2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. Ссылка на сайт 

ЭБС – 

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

Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

Электронная библиотека нормативно-

технических изданий. Содержит 

более 40000 национальных 

стандартов и др. НТД 

4 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

(ЭБД). 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – РГБ, 

Договор № 29.01-Р-2.0- 

826/2018 от 03.10.2018 г. 

С «15» октября 2018 г. по «14» 

июля 2020 г. 

Сумма договора - 299130-00 

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. 

С «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. Ссылка на сайт 

– http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip- 

адресам неограничен. 

 

Электронные версии 

периодических и непериодических 

изданий по различным отраслям 

науки 

 

6 

 

 

БД ВИНИТИ 

РАН 

Принадлежность сторонняя 

Договор № 5Д/2018 от 

01.02.2018 г. 

Сумма договора - 24000-00 

Крупнейшая в России баз данных по 

естественным, точным и техническим 

наукам. Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) ВИНИТИ с 

http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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С «02» февраля 2018 г. по «05» 

мая 2019 г Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – 

локальный доступ для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

7 ЭБС «ЮРАЙТ» Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01- 

З-2.0-1168/2018 от 11.01.2020 

г. 

С «11» января 2020 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 вем отраслям 

знаний для всех уровней 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых 

ФГОСов. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Педагогика» проводятся в 

форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы студента. 

 

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. 

 

13.2. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные USB, CD и DVD возможностями, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; копировальные 

аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам дисциплины. 

Электронные образовательные ресурсы: курс лекций, методические указания, 

электронные презентации к разделам лекционного курса; 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. 

 

13.4. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ п/п Наименование Подтверждающие Количество Срок действия 

http://www.viniti.ru/
https://biblio-online.ru/
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программного 

обеспечения 

документы лицензий лицензии 

1 
Microsoft Office Standard 

2007 

Государственный 

контракт № 143- 

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

42931328 

50 бессрочно 

2 Google Chrome бесплатное ПО - - 

3 Firefly бесплатное ПО 5 бессрочно 

4 HyperChem Student бесплатное ПО 5 бессрочно 

5 Diamond 2.x бесплатное ПО - - 

6 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

для образовательных 

учреждений N 1809 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

 

 

 

 

12.02.2020 

7 

Операционная система 

Microsoft Windows 8.1 

Профессиональный 

(Русский) 

Подписка 

Microsoft Azure 

Dev Tools for 

Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

8 

Microsoft Visio 

профессиональный 2016 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

9 
Microsoft Visio 

профессиональный 2019 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

Количество 

лицензий 
12.02.2020 
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(Русский) for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

10 
Microsoft Access 2016 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

11 
Microsoft Access 2019 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1.  Введение в 

химическую 

термодинамику 

Знает основные положения 

термодинамики, специфику их 

применения в  конкретных 

химических задачах; 

Умеет применять эти положения для 

расчета, интерпретации и 

предсказания течения физико-

химических процессов; 

Владеет начальными навыками 

применения основных положений 

термодинамики при решении 

практических технологических задач. 

Устный опрос на 

практических 

занятиях. 

Оценка за экзамен. 

Модуль 2.  

Химическое и фазовое 

равновесия 

Знает: основные условия 

химического и фазового равновесия 

Умеет: строить фазовые диаграммы 

Владеет: навыками использования 

фазовых диаграмм при решении 

практических технологических задач. 

Устный опрос на 

занятиях. 

Первая контрольная 

работа. 

Оценка за первая 

контрольную работу. 
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Оценка за экзамен. 

Модуль 3.  Растворы. 

Знает: современные представления о 

растворах, кислотах и основаниях, 

коллигативные свойства растворов 

Умеет: применять эти представления 

для объяснения возможности  

протекания химических процессов 

Владеет: навыками определения 

молекулярных масс органических 

соединений на основании свойств 

растворов 

Устный опрос на 

занятиях. 

Вторая контрольная 

работа. 

Оценка за вторую 

контрольную работу. 

Оценка за экзамен. 

Модуль 4.  Методы 

очистки веществ 

Знает: термодинамические аспекты 

получения "абсолютно чистых 

веществ". 

Умеет: строить РТ-диаграммы 

перегоняемых веществ 

Владеет: навыками применения 

основных методов очистки веществ 

для решения практических 

технологических задач 

Устный опрос на 

занятиях. 

Оценка за экзамен. 

Модуль 5.  Введение в 

электрохимию 

Знает: современные представления 

об окислительно-восстановительных 

процессах, стандартных электродных 

потенциалах. 

Умеет: рассчитывать потенциалы 

химических реакций 

Владеет: понятийным аппаратом в 

области электрохимии  

Устный опрос на 

занятиях. 

Оценка за экзамен. 

Модуль 6.  Введение в 

химическую кинетику 

Знает: смысл понятий: скорость 

реакции, порядок реакции, 

кинетическое уравнение, катализ, 

цепная реакция, основные законы 

химической кинетики 

Умеет: применять эти законы для 

расчета химически хреакций 

Владеет: понятийным аппаратом в 

химической кинетики 

Устный опрос на 

занятиях. 

Третья контрольная 

работа. 

Оценка за третью 

контрольную работу. 

Оценка за экзамен. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с: 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском химико-

технологическом университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого 
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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). 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Общая физическая химия» 

Специальность 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» Специализация 

«Органическая химия» 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного обеспечения 

протокол заседания Ученого 

совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования ЭО и 

ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, профиль Органическая химия, 

рекомендациями методической секции Ученого совета и накопленным опытом 

преподавания предмета кафедрой высшей математики РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа рассчитана на изучение курса в 1 и 2 семестрах. 

Дисциплина «Химия элементов» относится к категории Б1.В.03 Для успешного 

освоения дисциплины студент должен знать основные понятия и методы, изучаемые в 

дисциплине «Общая неорганическая химия». 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся основных понятий, 

знаний и навыков в описании свойств веществ на основе закономерностей, 

вытекающих из периодического закона и Периодической системы элементов 

Основными задачами дисциплины, решение которых обеспечивает достижение 

цели, являются: 

− изучить взаимосвязь состава, строения и свойств химических элементов и их 

соединений, основанную на периодическом законе Д.И. Менделеева, с 

использованием современных сведений о строении вещества;  

− рассмотреть общие и принципиально важные закономерности в протекании 

процессов в химических системах, с позиции химической связи и реакционной 

способности веществ;  

− дать представление о современном состоянии и путях развития неорганической 

химии, ее роли в науке и технике;  

− развить самостоятельность в приобретении научных знаний и опыта 

экспериментальной работы. 

Дисциплина «Химия элементов» является основой в цепи дисциплин по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия по принципу «от 

простого к более сложному». Она способствует лучшему пониманию и усвоению 

некоторых разделов дисциплин «Аналитическая химия», «Физическая химия», 

«Химическая технология», относящихся к базовой части общепрофессиональных 

дисциплин, а также ряда дисциплин вариативной части.  

Связь данной дисциплины со специализацией обучающегося реализуется при 

рассмотрении химических реакций, свойств отдельных элементов и соединений, 

методов получения и исследования неорганических веществ. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение курса «Химия элементов» при подготовке по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, профиль Органическая химия способствует 

приобретению следующих компетенций: 

 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных 

явлений) 

ПК-1-н. Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы 
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научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

отдельных стадий 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из 

имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

ПК-3-н. Способен на основе критического 

анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического 

применения и продолжения работ в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-3-н.2 Определяет возможные 

направления развития работ и 

перспективы практического применения 

полученных результатов 

Знать:  

− роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества;  

− практическое и научное значение элементов подгруппы и образуемых ими 

соединений; 

− классификацию химических элементов по электронной конфигурации 

валентного слоя. 

Уметь: 

− сопоставлять физические и химические свойства простых веществ, образуемых 

элементами данной подгруппы; 

− определять реакционную способность неорганических соединений; 

− видеть связь и различие между классами неорганических соединений; 

− самостоятельно осуществлять основные приемы работы в химической 

лаборатории, планировать синтез требуемого соединения. 

Владеть: 

− навыками техники лабораторного эксперимента; 

− закономерностями в изменении физических и химических свойств простых 

веществ с учетом строения их атомов и молекул, кристаллической структуры; 

− основными принципами и методологией неорганического синтеза; 

− знаниями химических и физических свойств веществ и их соединений для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы 

Всего 1 семестр 2 семестр 

зач. ед./ 

ак.час 

зач. ед./ 

ак.час 

зач. ед./ 

ак.час 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 
5/180 3/108 2/72 

Контактная работа (КР): 2,7/96,6 1,3/48,4 1,3/48,4 

Лекции (Лек) 1,8/64 0,9/32 0,9/32 

Практические занятия (ПЗ) 0,9/32 0,4/16 0,4/16 

Самостоятельная работа (СР): 1,3/48 0,7/24 0,7/24 

Вид контроля: экзамен/зачет с оценкой 1/36 Экз ЗаО 

 

Виды учебной работы 

Всего 1 семестр 2 семестр 

зач. ед./ 

астр.час 

зач. ед./ 

астр.час 

зач. ед./ 

астр.час 
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Общая трудоемкость дисциплины по учебному 

плану 5/135 3/81 2/54 

Контактная работа (КР): 2,7/72,4 1,3/36,3 1,3/36,3 

Лекции (Лек) 1,8/48 0,9/24 0,9/24 

Практические занятия (ПЗ) 0,9/24 0,4/12 0,4/12 

Самостоятельная работа (СР): 1,3/36 0,7/18 0,7/18 

Вид контроля: экзамен/зачет с оценкой 1/27 Экз ЗаО 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Часов 

Всего Лек. Пр. з. СР 

1 семестр 

 Введение 1  1  

1. 
Модуль1. Периодический закон как 

основа химической систематики. 
35 16 7 12 

1.1 Структура периодической системы.  11 5 2 4 

1.2 Кайносимметрия. Орбитальные радиусы.  13 6 3 4 

1.3 

Классификация химических элементов по 

типу и заселенности электронных 

орбиталей.  

11 5 2 4 

2. 

Модуль2. Обзор свойств элементов и 

их соединений по периодической 

системе. 

36 16 8 12 

2.1 

Общая характеристика электронного 

строения, нахождение в периодической 

системе.  

9 4 2 3 

2.2 
Распространение в природе. Физические 

свойства, агрегатные состояния, цвет.  
9 4 2 3 

2.3 Химические свойства.  9 4 2 3 

2.4 
Характерные степени окисления для 

элементов главных и побочных подгрупп.  
9 4 2 3 

Экзамен 36    

Всего за 1 семестр 108 32 16 24 

2 семестр 

3. 

Модуль 3. р – элементы III-VIII групп, 

s – элементы I-II групп, d – элементы I-

VIII группы, f – элементы III группы. 

36 16 8 12 

3.1 
Реакции с кислотами - неокислителями, 

щелочью.  
11 5 2 4 

3.2 Галоидные соединения  12 5 3 4 

3.3 Оксиды и гидроксиды.  13 6 3 4 

4. 
Модуль 4. Химическое производство и 

охрана окружающей среды. 
36 16 8 12 

4.1 Проблемы экологии.  12 5 3 4 

4.2 
Вредные вещества в химической 

промышленности.  
11 5 2 4 

4.3 Способы очистки отработанных газов и 13 6 3 4 
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воды. Безотходное химическое 

производство. 

Зачет с оценкой     

Всего за 2 семестр 72 32 16 24 

Всего часов 180 64 32 48 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Введение. 

Модуль1. Периодический закон как основа химической систематики. 

Структура периодической системы. Этапы развития периодического закона. Периоды 

и группы. Электронная аналогия. Кайносимметрия. Орбитальные радиусы. Вторичная 

и внутренняя периодичность. Классификация химических элементов по типу и 

заселенности электронных орбиталей.  

Модуль2. Обзор свойств элементов и их соединений по периодической системе. 

Общая характеристика электронного строения, нахождение в периодической системе. 

Характеристика степеней окисления в зависимости от места (положения в 

периодической системе), характеристика координационных чисел. Распространение в 

природе. Физические свойства, агрегатные состояния, цвет. Химические свойства: 

граница в периодической системе между металлами и неметаллами, взаимодействие 

между элементами с точки зрения расположения в таблице, соотношение с энергией 

связи. Характерные степени окисления для элементов главных и побочных подгрупп. 

Поведение соединений с неустойчивой степенью окисления. Сравнение свойств 

соединений элементов главной и побочной подгрупп в разных степенях окисления. 

Взаимодействие металлов с водой. Взаимодействие активных неметаллов с водой. 

Модуль 3. р – элементы III-VIII групп, s – элементы I-II групп, d – элементы I-

VIII группы, f – элементы III группы. 

Реакции с кислотами - неокислителями, щелочью d-элементов IV и V периодов. 

Водородные соединения (солеобразование, переходные, металлообразные, 

полимерные, 

летучие). Галоидные соединения, их классификация по отношению к воде. 

Галогенидные комплексы, их устойчивость и координационное число в зависимости 

от металла и галогенид-иона. Оксиды и гидроксиды. Способность к полимеризации 

оксоионов для элементов главной (на примере ряда Si- P – S - С1) и побочной (на 

примере ряда Sc - Тi - V - Сг) групп. 

Модуль 4. Химическое производство и охрана окружающей среды. 

Проблемы экологии. Основные направления развития современного 

крупнотоннажного химического производства. Вредные вещества в химической 

промышленности: отходы химического производства, загрязнение почвы, воды, 

воздуха, воздействие на организм человека. Способы очистки отработанных газов и 

воды. Безотходное химическое производство, построение онтологий, языки общения 

интеллектуальных агентов. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль 

1 2 3 4 

 Знать:     

1. 
роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного 

общества 
+ + + + 

2. практическое и научное значение элементов подгруппы и образуемых ими соединений + + + + 

3. классификацию химических элементов по электронной конфигурации валентного слоя + + + + 

 Уметь:     

4. 
сопоставлять физические и химические свойства простых веществ, образуемых элементами данной 

подгруппы 
+ + + + 

5. определять реакционную способность неорганических соединений + + + + 

6. видеть связь и различие между классами неорганических соединений + + + + 

7. 
самостоятельно осуществлять основные приемы работы в химической лаборатории, планировать синтез 

требуемого соединения 
+ + + + 

 Владеть:     

8. навыками техники лабораторного эксперимента + + + + 

9. 
закономерностями в изменении физических и химических свойств простых веществ с учетом строения их 

атомов и молекул, кристаллической структуры 
+ + + + 

10 основными принципами и методологией неорганического синтеза + + + + 

11. 
знаниями химических и физических свойств веществ и их соединений для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 
+ + + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК      

12. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений) 

+ + + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК      

13. 
ПК-1-н. Способен планировать работу и выбирать 

адекватные методы решения научно-

исследовательских задач в выбранной области 

химии, химической технологии или смежных с 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и 

детальные планы отдельных стадий 

 

+ + + + 

14 ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и расчетно- + + + + 
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химией науках теоретические методы решения поставленной 

задачи исходя из имеющихся материальных и 

временных ресурсов 

15. 

ПК-3-н. Способен на основе критического анализа 

результатов НИР и НИОКР оценивать перспективы 

их практического применения и продолжения работ 

в выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-3-н.2 Определяет возможные направления 

развития работ и перспективы практического 

применения полученных результатов + + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ п/п № раздела 

дисциплины 

Темы практических (семинарских) занятий 

1 семестр 

1. 1.1 Структура периодической системы.  

2. 1.2 Кайносимметрия. Орбитальные радиусы.  

3. 1.3 
Классификация химических элементов по типу и заселенности 

электронных орбиталей.  

4. 2.1 
Общая характеристика электронного строения, нахождение в 

периодической системе.  

5. 2.2 
Распространение в природе. Физические свойства, агрегатные 

состояния, цвет.  

6. 2.3 Химические свойства.  

7. 2.4 
Характерные степени окисления для элементов главных и побочных 

подгрупп.  

Всего за семестр 32 часа 

2 семестр 

8. 3.1 Реакции с кислотами - неокислителями, щелочью.  

9. 3.2 Галоидные соединения  

10. 3.3 Оксиды и гидроксиды.  

11. 4.1 Проблемы экологии.  

12. 4.2 Вредные вещества в химической промышленности.  

13. 4.3 
Способы очистки отработанных газов и воды. Безотходное 

химическое производство. 

Всего за семестр 32 часа 

Всего 64 часа 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Рабочей программой дисциплины «Химия элементов» предусмотрена самостоятельная работа 

студента специалитета в объеме 24 час. в 1 семестре и 24 час. во 2 семестре, а также на 

подготовку к экзамену по 35,6 час. в 1 семестре. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает следующие виды:  

− Ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

− регулярную проработку и повторение пройденного на лекциях и практических 

занятиях учебного материала;  

− регулярную подготовку к практическим занятиям и лабораторным работам, в том 

числе выполнение домашних работ и индивидуальной домашней работы; подготовку к 

контрольным работам; 

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

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

− подготовку к сдаче экзаменов по дисциплине (1 семестр) и зачета с оценкой (2 

семестр). 

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, 
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необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

учебной программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных 

источника. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольные работы в 1 семестре и 1 контрольные 

работы во 2 семестре. Максимальная оценка за каждую контрольную работу – 24 баллов в 1 

семестре и 40 баллов во 2 семестре. В 1 и 2 семестрах предусмотрено выполнение  

индивидуального задания в форме доклад (презентации). Максимальная оценка за каждое 

индивидуальное задание – 12 баллов в первом семестре и 20 баллов во втором семестре. 

 

8.1. Примерный перечень тем контрольных работ 

 

1. Общая характеристика и свойства р – элементов (1 семестр); 

2. Общая характеристика и свойства s – элементов, d – элементов III группы, f – 

элементов (1 семестр); 

3. Общая характеристика и свойства d – элементов (2 семестр). 

 

8.2. Примеры контрольных работ 

 

Контрольная работа 1 

Р-элементы III и VII групп 

1. Напишите уравнения реакций 

B + HNO3(к) → 

Na2SnO2+ … + NaOH → Na2[Sn(OH)6] + … P2H4 + KMnO4+ H2SO4 → 

H2O2+ … → O2 + … Cl2+ I2+ H2O → 

2. Как и почему изменяется окислительная активность галогенов в рядуфтор – астат? Могут 

ли они проявлять восстановительные свойства? 

3. Объяснить различия в окислительной активности разбавленной и концентрированной 

серной кислоты. Сравнить продуктывзаимодействия сцинком. 

4. Дать электронную формулу валентного слоя в атомах р-элементов V группы в нормальном 

и возбужденном состоянии. Указать возможные валентные состояния и степени окисления, 

устойчивость ихсоединений по мере возрастания заряда ядра атома. 

5. Рассмотрите особенности структуры молекул карбонилов хрома, железа, никеля и кобальта. 

6. Чем обусловлена аномалия в изменении атомных радиусов и потенциалов ионизации в ряду 

р-элементов III группы по сравнению с S- и Р- элементами остальных групп Периодической 

системы. 

 

Оценка заданий: 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 Σ 

Оценка, балл 4 4 4 4 4 4 24 

 

Контрольная работа №2 
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S-элементы, d-элементы III группы и f-элементы 

 

1. Напишите уравнения реакций  

 

Ca(OH)2 → CaCO3 → CaO Mg3P2 + HCl → 

K + NH3(ж) → 

Ce(NO3)2 + KMnO4 + KOH → 

2. Напишите уравнения реакций, характеризующих главное отличие гидроксида и оксида 

бериллия от гидроксидов и оксидов других S- элементов II группы. 

3. Почему по химическим свойствам цирконий и гафний близки, тогда как титан несколько 

отличается от них? (аналогично, ниобий и тантал отличаются от ванадия). 

 

Оценка заданий: 

 

№ задания 1 2 3 Σ 

Оценка, балл 8 8 8 24 

 

Контрольная работа №3 

d-элементы I, II, IV-VIII групп 

 

1. Напишите уравнения реакций  

Ag + … → K[Ag(CN)2] + … CuSO4 + … → CuI + … 

V + … → H[VF6] + … 

Cr + HCl → 

KMnO4 + NO2 + KOH → 

Pt + … → H2[PtCl6] + … 

Fe(OH)3 + NaClO + NaOH → 

2. Почему при добавлении аммиака к суспензии CuCl окисление хлорида меди кислородом 

воздуха идёт быстрее? Напишите уравнение реакции. 

3. Почему цирконий и гафний (и их соединения) имеют более схожие свойства по сравнению 

с титаном (и его соединениями)? 

4. Как (и почему) меняется устойчивость комплексных соединений в ряду  

[PtCl4]
2-, [PtBr4]

2-, [PtI4]
2-, и в ряду [NiCl4]

2-, [PdCl4]
2-, [PtCl4]

2-. 

 

Оценка заданий: 

 

№ задания 1 2 3 4 Σ 

Оценка, балл 10 10 10 10 40 

 

 

Темы индивидуальных заданий (1 семестр) 

 

1. р – элементы VII группы 

2. р – элементы VI группы 

3. р – элементы V группы 

4. р – элементы IV группы 

5. р – элементы III группы 

6. s – элементы, р – элементы, d – элементы III группы, f - элементы III 

7. d - элементы IV –V групп 

8. d – элементы VI группы 
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9. d – элементы VII группы 

10. d – элементы VIII группы 

11. d - элементы I, II групп 

 

Темы индивидуальных заданий (2 семестр) 

 

1. Оксиды свинца (II, IV). 

2. Оксиды олова (II, IV). 

3. Тетратионат натрия. 

4. Фосфат натрия, кристаллогидрат. 

5. Хлорид калия. 

6. Основной карбонат меди (II). 

7. Сульфат кальция, кристаллогидрат и безводная соль. 

8. Основной карбонат магния. 

9. Ацетат кальция. 

10. Получение и установление состава кристаллогидрата фосфата цинка. 

11. Получение дисульфида цинка и изучение его свойств. 

12. Получение карбоната цинка. 

13. Оксид меди (I). 

14. Хлорид меди (I). 

15. Тиосульфат натрия. 

16. Борная кислота. 

17. Соль Мора. 

18. Хлорхромат аммония. 

19. Алюмоаммонийные квасцы. 

20. Железоаммонийные квасцы. 

21. Хромаммонийные квасцы. 

22. Хромокалиевые квасцы. 

23. Алюмокалиевые квасцы. 

24. Триоксалатоферрат (III) калия. 

25. Хлорид нитропентамминокобальта (III). 

26. Сульфат тетраминмеди (II). 

 

8.3. Перечень теоретических вопросов к экзамену 

 

1. Водород, характеристика и свойства 

2. Р–элементы VII группы. Сравнительная характеристика 

3. Хлор, свойства, соединения 

4. Галогеноводороды. Получение и свойства 

5. Кислородсодержащие соединения хлора 

6. Элементы подгруппы брома 

7. р –элементы VI группы. Сравнительная характеристика 

8. Сера, характеристика. Соединения серы с водородом 

9. Кислородсодержащие соединения серы 

10. Элементы подгруппы селена 

11. р–элементы V группы 

12. Азот, характеристика. Соединения азота с водородом 

13. Кислородсодержащие соединения азота 

14. Элементы подгруппы мышьяка 

15. Фосфор, соединения 
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16. р–элементы IV группы 

17. Углерод, соединения 

18. Кремний, соединения 

19. Элементы подгруппы германия 

20. р–элементы III группы 

21. Бор, соединения 

22. Алюминий, соединения 

23. Элементы подгруппы галлия 

24. s–элементы 

25. Бериллий, соединения 

26. Общая характеристика d – элементов 

27. d–элементы III группы. Лантаноиды и актиноиды 

28. d–элементы IV группы 

29. d–элементы V группы 

30. d–элементы VI группы 

31. Хром, соединения хрома 

32. d–элементы VII группы 

33. Марганец, соединения марганца (II, IV) 

34. Марганец, соединения марганца (VI, VII) 

35. Элементы триады железа. Соединения (простые) 

36. Элементы триады железа. Комплексные соединения 

37. Общая характеристика платиновых металлов 

38. d-элементы I группы 

39. Медь, соединения (I, II) 

40. d–элементы II группы 

 

Фонд оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося неотъемлемой 

частью основной образовательной программы. 

 

8.4. Структура и примеры экзаменационных билетов (1 и 2 семестр) 

 

Экзамен по дисциплине «Химия элементов» проводится в 1семестре и включает контрольные 

вопросы по разделам 1 и 2 программы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 5 вопросов. 

Ответы на вопросы экзамена оцениваются из максимальной оценки – 40 баллов. 

 

«Утверждаю» 

Директор ВХК РАН 

 

______________ 

Терентьев А.О. 

«     » _______2019 г 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева 

Высший химический колледж РАН 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Химия элементов 

 

Билет № 1 

1. Общая характеристика и химические свойства элементов подгруппы ванадия.  

2. Получение, строение молекул и свойства оксидов фосфора. Качественные реакции на 

фосфорные кислоты.  

3. Реакции перманганата калия с восстановителями в кислой, нейтральной и щелочной 

средах.  

4. Найдите рН 0,01М раствора NH4NO3. Константа диссоциации NH4OH равна 1,8*10-5.  
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5. Преобразуйте цепочку превращений в уравнения химических реакций:  

Cr2O3 → … → Cr(OH)3 → Cr2O3 → K2CrO4. 6. Напишите уравнения реакций:  

a) Cl2O6 + H2O →                                 в) КМпО4 + КNО2 + Н2О →                 

б) H2SeO4 + Au →                           г) NiС12 + КСN(изб.) → 

 

 

Зачет с оценкой по дисциплине «Химия элементов» проводится во втором семестре и 

включает контрольные вопросы по разделам 1, 2 и 3 программы дисциплины. Ответы на 

вопросы зачета с оценкой оцениваются из максимальной оценки – 40 баллов. 

 

Перечень вопросов для зачета с оценкой: 

 

1. Квантовые числа как характеристики состояния электронов в атоме.  

2. Принцип Паули.  

3. Порядок заполнения подуровней.  

4. Порядок заполнения орбиталей на подуровне.  

5. Правило Хунда, его иллюстрация на конкретных примерах.  

6. Объяснение причины периодического изменения свойств элементов на основе 

строения их атомов.  

7. Энергия ионизации, её изменение у элементов периодической системы по группам и 

периодам.  

8. Электроотрицательность элемента, её значение для предсказания типа химической 

связи.  

9. Виды химической связи.  

10. Ковалентная связь, механизм её образования, основные свойства, связь количества 

образуемых ковалентных связей со строением электронной оболочки.  

11. Неполярная и полярная ковалентная связь,  - и  -ковалентные связи.  

12. Гибридизация связей.  

13. Дипольный момент.  

14. Координационная связь, её общность и различия с ковалентной.  

15. Ионная связь, причины возникновения и основные свойства.  

16. Водородная связь, условия её возникновения, её сила и влияние на свойства веществ.  

17. Аморфное и кристаллическое состояния твердых тел.  

18. Особенности строения и свойств атомных, ионных и молекулярных кристаллов.  

19. Факторы, влияющие на скорость химических реакций.  

20. Закон действия масс. Особенности его применения к реакциям в гетерогенных 

системах.  

21. Константа скорости химической реакции.  

22. Уравнения Аррениуса и Вант-Гоффа.  

23. Энергия активации.  

24. Состояние химического равновесия.  

25. Константа равновесия.  

26. Принцип Ле-Шателье, определение сдвига равновесия в системах при изменении 

температуры, давления и концентраций. Применение к гетерогенным системам.  

27. Тепловой эффект химической реакции.  

28. Закон Гесса и следствия из него.  

29. Стандартная теплота образования и её использование при расчетах тепловых эффектов.  

30. Понятие об энтропии.  

31. Способы выражения концентрации растворов.  

32. Коллигативные свойства растворов. Законы Рауля и Вант-Гоффа.  
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33. Изотонический коэффициент и его физический смысл.  

34. Количественные характеристики процесса электролитической диссоциации.  

35. Условия необратимости ионных реакций.  

36. Ионное произведение воды.  

37. Водородный показатель.  

38. Основные случаи гидролиза солей.  

39. Степень и константа гидролиза.  

40. Коллоидные растворы (золи), их отличия от истинных.  

41. Условия устойчивости коллоидных растворов.  

42. Лиофильные и лиофобные золи.  

43. Строение мицеллы.  

44. Способы коагуляции золей.  

45. Жесткость воды. Её влияние на эффективность моющих средств. Образование накипи.  

46. Карбонатная и некарбонатная жесткость.  

47. Определение общей и карбонатной жесткости методами титрования.  

48. Основные способы устранения жесткости.  

49. Термический метод умягчения.  

50. Известковый и известково-содовый методы умягчения.  

51. Ионообменные способы умягчения и обессоливания воды.  

52. Основные способы получения металлов.  

53. Связь физических свойств металлов с электронным строением их кристаллов.  

54. Закономерности ряда напряжений металлов. 

55. Взаимодействие металлов с водой и кислотами-неокислителями.  

56. Реакции металлов с концентрированной серной кислотой.  

57. Реакции металлов с азотной кислотой в зависимости от ее концентрации и активности 

металла.  

58. Взаимодействие металлов с растворами щелочей.  

59. Гальванический элемент. Процессы на электродах.  

60. Понятие об электродном потенциале. Водородный электрод.  

61. Стандартные электродные потенциалы металлов и ряд напряжений.  

62. Коррозия металлов и факторы, влияющие на ее процесс.  

63. Химическая и электрохимическая коррозия.  

64. Электрохимическая коррозия. Анодный и катодный процессы.  

65. Коррозия под действием неравномерной аэрации и блуждающих токов.  

66. Классификация способов защиты металлов от коррозии.  

67. Анодные и катодные металлические покрытия, примеры таких покрытий на железе.  

68. Протекторная защита и электрозащита.  

69. Комплексные соединения. Координационная теория А.Вернера.  

70. Классификация и строение комплексных соединений. Природа химической связи в 

комплексных соединениях.  

71. Комплексные соединения химических элементов, входящих в состав строительных 

материалов. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

9.1. Рекомендуемая литература 

 

1. А) Основная литература: 

2. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия: Учеб. 4-е изд. -М.: Высшая школа, 

2003.- 743с. 
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3. Угай, Я.А. Общая и неорганическая химия: Учебник. 3-е изд. - М.: Высшая школа, 

2002.-527с. 

4. Некрасов, Б.В. Основы общей химии: В 2-х т. 4-е изд. - Санкт-Петербург: Лань, 2003. 

Т.1-2.-1344с. 

5. Дроздов, А.А. Неорганическая химия. Т.2. Химия непереходных элементов 

6. /А.А. Дроздов, В.П. Заломов, Г.Н. Мазо, Ф.М. Спиридонов; под ред. Ю.Д. Третьякова. 

– М.: Academia, 2004. -366 с. 

7. Неорганическая химия. В3-х т. /Под ред.Ю.Д. Третьякова. –М.: Academia, 2007. 

8. Соловьев С.Н. Начала химии. Элементы строения вещества (конспект лекций, задачи, 

упражнения). М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. 108 с. 

9. Соловьев С.Н. Начала химии. Теоретические основы химии (конспект лекций, задачи, 

упражнения). М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. 148 с. 

10. Соловьев С.Н. Начала химии. Химия элементов и их соединений. Часть 1. Конспект 

лекций, задачи и упражнения. 2011. РХТУ им. Д.И. Менделеева. 149 с. 

11. Соловьев С.Н. Начала химии. Химия элементов и их соединений. Часть 2. Конспект 

лекций, задачи и упражнения. 2011. РХТУ им. Д.И. Менделеева. 149 с. 

 

Б) Дополнительная литература: 

 

12. Ляшенко С.Е., Шаталов К.И., Кузнецов В.В. Химия s-элементов. РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. 2014. 131 с. 

13. Ляшенко С.Е., Шаталов К.И., Кузнецов В.В. Химия p-элементов. Группы бора и 

углерода. РХТУ им. Д.И.Менделеева. 2015. 295 с. 

14. Ляшенко С.Е. Неорганическая химия группы кислорода, водорода и фтора, гелия, 

хрома, марганца, меди, цинка и триада железа: учебное пособие / С. Е. Ляшенко. - М. : РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, 2012. - 75 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

− Раздаточный иллюстративный материал к лекциям. 

− Презентации к лекциям. 

− Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

Полнотекстовые информационные ресурсы: 

 Издательство ELSEVIER на платформе ScienceDirect. 

Доступ к коллекциям «CHEMISTRY» и «CHEMICALENGINEERING» (152 журнала) с 

2002 г. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адресдляработы: http://www.sciencedirect.com. 

 ИздательствоAmerican Chemical Society (ACS) 

Издает самые цитируемые химические журналы, по данным ISI Journal Scitation Reports. 

Журналы по основным разделам химии и смежным областям знаний.  Доступ по IP-адресам 

РХТУ. Адрес для работы: http://pubs.acs.org. 

 Издательство Taylor & Francis 

Более 1300 журналов по всем областям знаний, в том числе по естественным наукам. Охват с 

1997 года по настоящее время. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: 

http://www.informaworld.com. 

 Международная издательская компания Nature Publishing Group (NPG) Доступ к 

журналам: 

• «Nature» - с 1997 г. - научное издание широкого профиля, обладающее самым высоким 

индексом цитирования; 

• "Nature Chemistry" - с 2010 г. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www.nature.com. 

http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.informaworld.com/
http://www.nature.com/
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 Издательство Wiley-Blackwell 

Предоставляет доступ к более чем 1300 журналам. 

Ресурс охватывает широкий спектр тематических направлений по всем областям знаний, в 

том числе известные журналы по химии. Глубина архива (в основном) с 1996 года. Доступ по 

IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www3.interscience.wiley.com. 

 Издательство SPRINGER 

Доступ к электронным архивам журналов и электронным книгам. Журналы по всем областям 

знаний.  Адрес для работы: http://www.springerlink.com. Доступ по IP-адресам РХТУ. 

 Журнал SCIENCE 

Один из ведущих мультидисциплинарных научных журналов, публикуется Американской 

ассоциацией по развитию науки (AAAS), содержит обзоры новейших разработок в 

естественных и прикладных науках, освещает новости научного мира и комментирует их. 

Охват — с 1997 г. по настоящее время. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. 

Адрес для работы: http://www.science.com 

 The Royal Society of Chemistry 

Полные тексты статей журналов Королевского химического общества (Великобритания) и 

базы данных. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес: 

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp 

Российская научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru) 

Электронные версии журналов российских и зарубежных научных издательств. Доступ по IP-

адресам РХТУ.  

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

– компьютерные презентации лекций; 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины; 

− банк тестовых заданий для самоконтроля освоения дисциплины; 

− банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины. 

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: (дата обращения: 15.04.2019). 

− 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/153/150/26/ (дата обращения: 

(дата обращения: 15.04.2019). 

− 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%F0%E8%EA%E

0%E7/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
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− Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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

http://window.edu.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

 

  При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 

ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в специалитете 

направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и самостоятельной 

работы по курсу. 

Учебный курс «Химия элементов» включает 3 модуля, каждый из которых имеет 

определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого модуля 

рекомендуется регулярное повторение изученного материала, а также дополнение его 

сведениями из литературных источников, представленных в учебной программе. Изучение 

материала трех модулей заканчивается контролем их освоения в форме контрольной работы. 

Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знаний. 

Рабочая программа дисциплины «Химия элементов» предусматривает проведение 

практических занятий в объеме 48 ч. Работы выполняются в часы, выделенные учебным 

планом в 1 и 2 семестрах. Практические занятия охватывают все 3 модуля. Целью выполнения 

практических занятий является закрепление полученных знаний по дисциплине, расширение 

эрудиции и кругозора студента. 

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается из оценок за 

выполнение контрольных работ (2 контрольные работы по 24 балла в первом семестре и 1 

контрольная работа 40 баллов во втором семестре) и выполнения индивидуальных заданий (в 

первом семестр 12 баллов, во втором семестре 20 балов). Максимальная оценка текущей 

работы в каждом семестре составляет 60 баллов. 

 В соответствии с учебным планом изучение материала модулей завершается контролем 

его освоения в форме экзамен в 1 семестре (максимальная оценка 40 баллов) и зачетной 

работы с оценкой во 2-м (максимальная оценка 40 баллов). 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Химия элементов» изучается в 1 и 2 семестрах.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен опираться на химические 

знания, полученные студентами в средней школе.Основной задачей преподавателя, ведущего 

занятия является изложение наиболее значимых для химии теоретических понятий и обучение 

студентов их использованию на обширном материале неорганической химии в такой форме, 

чтобы это использование можно было интенсивно продолжать далее в курсах аналитической 

и органической химии, и, наконец, расширить и углубить в курсе физической химии и 

теоретических разделах специальных дисциплин. 

В дисциплине «Химия элементов» широко используются теоретические представления и 

расчетные методы, проработанные в первом семестре при изучении "Принципов химии". 

Значительное внимание преподавателю необходимо уделять способам получения наиболее 

широко применяемых веществ и их химическим свойствам, координационным соединениям, 

веществам и реакциям, важным для изучения последующих дисциплин данного направления 

подготовки. 

Необходимо обращать внимание студентов на обоснование круга рассматриваемых вопросов, 

формулировки главных положений и определений, практические выводы из теоретических 

положений. На занятиях должна прослеживаться связь рассматриваемых вопросов с ранее 

изученным материалом.  

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам дополнительную 

литературу по тематике занятия.  

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в 

режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается) и 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают самостоятельную 
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работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой данной дисциплины. 

При этом в случае необходимости занятия проводятся в режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

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. Общий объем многоотраслевого 

фонда ИБЦ на 01.01.2019 составляет 1708372 экз. 

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

форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ 

к которому предоставляется 

договором 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор №29.01-З-2.0-

827/2018  

от 26.09.2018 г. 

 С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

 Сумма договора – 357 000-00   

 

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.  

    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 

исследовательский 

технологический 

университет), «Химия» - изд-

ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва 

"Лань", Национальный 

Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические 

науки" изд-ва "Лань". 

 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 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.   

С «01» января 2020 г. по «31» 

января 2020 г.  

Ссылка на сайт – 

 

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
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http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

 

 

 

 

 

4 Издательство 

Wiley 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

 Сублицензионный договор 

 №  Wiley/130  от 10.10.2020 г. 

С «01» января 2020 г.            по 

«31» декабря 2020 г. 

 Ссылка на сайт –  

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

Коллекция журналов по всем 

областям знаний, в том числе 

известные журналы по химии, 

материаловедению, 

взрывчатым веществам и др. 

 

 

5  American 

Chemical 

Society 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 №  ACS/130   от 25.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт –  

http://www.acs.org/content/acs/e

n.html 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

    Коллекция  журналов по 

химии и химической 

технологии  Core +   

издательства American 

Chemical Society 

6 Scopus  

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130  от 09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт –     

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных  издательства 

ELSEVIER  

7 Электронные 

ресурсы 

издательства 

SpringerNature 

 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка  

(Минобрнауки+РФФИ)  

Информационное письмо 

РФФИ  № 809 от 24.06.2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 г. 

 Полнотекстовая коллекция 

электронных журналов и книг 

издательства Springer по 

различным отраслям знаний. 

Полнотекстовые 85 журналов 

Nature Publishing Group-

Коллекция научных 

http://elibrary.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.scopus.com/
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Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

 http://link.springer.com/ 

 

протоколов по различным 

отраслям знаний Springer 

Protocols. 

8 Базаданных 

SciFinder 

компании 

Chemical 

Abstracts 

Service 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№ CAS/130   от 23.10.2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт – 

https://scifinder.cas.org 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам и персональной 

регистрации. 

 

 

SciFinder — это   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, 

фармакология,  химическая 

технология, физика, геология, 

металлургия и другие.   

9 Издательство 

Elsevier на 

платформе 

Science Direct 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ  № исх.- 1294  

от 09 10 2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт – 

https://www.sciencedirect.com 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам. 

 

 

 

 

«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. 

https://scifinder.cas.org/
https://www.sciencedirect.com/
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10 ЭБС 

«ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» января 2020 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 вем 

отраслям знаний  для всех 

уровней профессионального 

образования от ведущих 

научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов. 

 

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов. 

АрхивИздательства American Association for the Advancement of Science.Пакет «Science 

Classic» 1880-1996 

АрхивИздательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005 

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 1874-

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

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

номера по 2010, 1869-2010 

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

каждого журнала по 1995, 1849-1995 

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

каждого журнала по 1998, 1890-1998 

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

журнала по 1996, 1798-1997 

Архивиздательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital Archive 

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

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

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), предоставляемый 

издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 
 

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 

17. 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. 

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

В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 

научными издательствами. 

19. 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. 

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

https://biblio-online.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
http://www.mdpi.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). 

21. 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. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Общая и неорганическая химия» 

проводятся в форме лекций, практических занятий, лабораторных работ и самостоятельной 

работы студента. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная средствами демонстрации и учебной мебелью. 

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, комплект наглядных 

материалов. 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры, ноутбук, принтер и программные средства; проектор и экран; 

копировальный аппарат; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к Разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном 

виде; справочные материалы в печатном виде. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office 

Standard 2007 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, накладная 

№ Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

42931328 

210 бессрочная 

http://journals.plos.org/plosone/
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2 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM-

171312 от 03.04.2020 

г., действительно до 

03.04.2020 г., счет  

№  0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine Premium 

03.04.2020 г. 

3 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM-

171312 от 03.04.2020 

г., действительно до 

03.04.2020 г., счет  

№  0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine Premium 

03.04.2020 г. 

 

14.  ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

 

Наименование 

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 семестр 

Модуль 1. 

Знает:  

роль химии в естествознании, ее связь 

с другими естественными науками, 

значение в жизни современного 

общества;  

практическое и научное значение 

элементов подгруппы и образуемых 

ими соединений; 

классификацию химических элементов 

по электронной конфигурации 

валентного слоя. 

Умеет: 

сопоставлять физические и 

химические свойства простых веществ, 

образуемых элементами данной 

подгруппы; 

определять реакционную способность 

неорганических соединений; 

видеть связь и различие между 

классами неорганических соединений; 

самостоятельно осуществлять 

основные приемы работы в 

химической лаборатории, планировать 

синтез требуемого соединения. 

Владеет: 

навыками техники лабораторного 

Оценка за 1 и 2 

контрольные работы. 

Оценка за выполнение 

индивидуального 

задания. Оценка на 

экзамене. 
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эксперимента; 

закономерностями в изменении 

физических и химических свойств 

простых веществ с учетом строения их 

атомов и молекул, кристаллической 

структуры; 

основными принципами и 

методологией неорганического 

синтеза; 

знаниями химических и физических 

свойств веществ и их соединений для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Модуль 2. 

Знает:  

роль химии в естествознании, ее связь 

с другими естественными науками, 

значение в жизни современного 

общества;  

практическое и научное значение 

элементов подгруппы и образуемых 

ими соединений; 

классификацию химических элементов 

по электронной конфигурации 

валентного слоя. 

Умеет: 

сопоставлять физические и 

химические свойства простых веществ, 

образуемых элементами данной 

подгруппы; 

определять реакционную способность 

неорганических соединений; 

видеть связь и различие между 

классами неорганических соединений; 

самостоятельно осуществлять 

основные приемы работы в 

химической лаборатории, планировать 

синтез требуемого соединения. 

Владеет: 

навыками техники лабораторного 

эксперимента; 

закономерностями в изменении 

физических и химических свойств 

простых веществ с учетом строения их 

атомов и молекул, кристаллической 

структуры; 

основными принципами и 

методологией неорганического 

синтеза; 

знаниями химических и физических 

свойств веществ и их соединений для 

Оценка за 1 и 2 

контрольные работы. 

Оценка за выполнение 

индивидуального 

задания. Оценка на 

экзамене. 
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обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

2 семестр 

Модуль 3. 

Знает:  

роль химии в естествознании, ее связь 

с другими естественными науками, 

значение в жизни современного 

общества;  

практическое и научное значение 

элементов подгруппы и образуемых 

ими соединений; 

классификацию химических элементов 

по электронной конфигурации 

валентного слоя. 

Умеет: 

сопоставлять физические и 

химические свойства простых веществ, 

образуемых элементами данной 

подгруппы; 

определять реакционную способность 

неорганических соединений; 

видеть связь и различие между 

классами неорганических соединений; 

самостоятельно осуществлять 

основные приемы работы в 

химической лаборатории, планировать 

синтез требуемого соединения. 

Владеет: 

навыками техники лабораторного 

эксперимента; 

закономерностями в изменении 

физических и химических свойств 

простых веществ с учетом строения их 

атомов и молекул, кристаллической 

структуры; 

основными принципами и 

методологией неорганического 

синтеза; 

знаниями химических и физических 

свойств веществ и их соединений для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Оценка за 3 контрольной 

работы. Оценка за 

выполнение 

индивидуального 

задания. Оценка на 

зачете с оценкой. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 
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− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. 

Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

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

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

«Химия элементов» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева» 

______________________________________________________________________ 
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Программа дисциплины «Реакции и методы органической химии» составлена к.х.н., 

старшим преподавателем Крыловым И.Б. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки специалистов 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия, специализация Органическая химия, рекомендациями методической секции 

Ученого совета и накопленным опытом преподавания предмета в Высшем 

химическим колледжем РАН РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на 

изучение курса в течение одного семестра. 

Дисциплина «Реакции и методы органической химии» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины» раздел «Обязательные дисциплины» - Б1.В.06.  

Цель дисциплины «Реакции и методы органической химии» – изучение современных 

методов и подходов органического синтеза, а также формирование у студентов знаний 

и умений, позволяющих самостоятельно планировать и осуществлять как простые, так 

и сложные многостадийные синтезы различных органических соединений. 

Основные задачи дисциплины состоят в том, сформировать у обучающихся систему 

углубленных знаний в области планирования и осуществления методов синтеза 

целевых сложных органических соединений, представлений о ретросинтетических 

реакциях. 

Дисциплина «Реакции и методы органической химии» читается в 6-ом семестре, в 

соответствии с учебным планом направлений подготовки и заканчивается зачетом. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе.  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Реакции и методы органической химии» при подготовке 

специалистов по направлению 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, 

специализация Органическая химия необходимо для формирования следующих 

компетенций:  

Обладать следующими компетенциями:  

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта 

в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения 

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, 

в том числе, с учетом их заменяемости 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 
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УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает мероприятиях 

по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы 

отдельных стадий 

ПК-3-н Способен на основе критического 

анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического 

применения и продолжения работ в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-3-н.2 Определяет возможные 

направления развития работ и 

перспективы практического применения 

полученных результатов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− базовые и специальные методы органического синтеза; механизмы и 

особенности протекания важнейших синтетических реакций. 

Уметь: 

− осуществлять ретросинтетический анализ структуры органических соединений 

сложного строения; 

− подбирать наиболее успешные пути синтеза целевой молекулы; 

− планировать и осуществлять сложные многостадийные синтезы органических 

соединений сложного строения, работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть: 

− методологией современной органической химии и органического синтеза; 

− навыками ретросинтетического анализа и синтетического планирования; 

− навыками самостоятельной работы в области тонкого органического синтеза. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Контактная работа (КР): 1,3 48 

Лекции (Лек) 0,9 32 

Практические занятия (ПЗ) 0,4 16 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 24 

Вид контроля: Зачёт 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 54 

Контактная работа (КР): 1,3 36 

Лекции (Лек) 0,9 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,4 12 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 18 
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Вид контроля:  Зачёт 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Модуль Раздел дисциплины 
Часов (академ.) 

Всего Лек ПЗ СР 

1.  
Классификация и строение органических 

соединений 
2 1  1 

2.  
Пространственное строение органических 

соединений. Стереохимия 
4 1 1 2 

3.  Кислоты и основания в органической химии 4 2 1 2 

4.  
Изучение и описание механизмов органических 

реакций. Кинетика химических реакций 
4 2 1 1 

5.  
Нуклеофильное замещение у насыщенного атома 

углерода 
5 2 1 1 

6.  
Электрофильное присоединение по кратной связи 

и элиминирование 
5 2 1 2 

7.  Присоединение по карбонильной группе 5 2 1 1 

8.  Электрофильное замещение в ароматическом ряду 5 2 1 1 

9.  Нуклеофильное замещение в ароматическом ряду 5 2 1 2 

10.  Основы химии металлорганических соединений 4 2 1 1 

11.  Радикальные реакции 4 2 1 1 

12.  Синхронные реакции 5 2 1 1 

13.  
Реакции с участием карбенов и нитренов. 

Карбеноиды 
4 2 1 1 

14.  Реакции восстановления органических соединений 4 2 1 1 

15.  Реакции окисления 4 2 1 2 

16.  Обзор химии гетероциклических соединений 4 2 1 2 

17.  Химия основных классов природных соединений 4 2 1 2 

 Подготовка к зачету 0,2    

 Итого 72 32 16 24 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Модуль 1. Классификация и строение органических соединений 

1.1. Предмет органической химии. Особенности строения углеродного скелета. 

Понятие функциональной группы. 

1.2. Описание органических молекул (метод валентных связей и метод молекуляиных 

орбиталей). Модель гибридизации АО, - и - связи. Теория резонанса. 

1.3. Электронные эффекты заместителей. Индуктивные и мезомерные эффекты. 

Концепция степени окисления для органических соединений. 

1.4. Спектральные методы анализа в органической химии (ЯМР, УФ, ИК). Основные 

принципы, возможности методов. Масс-спектрометрия как метод анализа 

органических соединений. Рентгеноструктурный анализ органических соединений. 

Модуль 2. Пространственное строение органических соединений. Стереохимия.  
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2.1. Понятие о конформациях и конфигурациях органических соединений. Способы 

изображения молекул (проекции Ньюмена, Фишера). Конформации циклических 

соединений. 

2.2. Энантиомерия и диастереомерия. Виды хиральности. Абсолютная и 

относительная конфигурации. Мезо-формы. Стереоизомерия в каркасных структурах. 

Модуль 3. Кислоты и основания в органической химии.  

3.1. Протолитическая теория Брёнстеда-Лоури. Сила кислот и оснований. Понятие о 

сопряженных основаниях и сопряженных кислотах. Влияние электронных и 

стерических эффектов на кислотность. Понятие кинетической кислотности. 

3.2. Теория Льюиса. Донорно-акцептоные взаимодействия. Теория ЖМКО Пирсона. 

Поляризуемость ионов и молекул. Нуклеофилы и электрофилы. Конкуренция 

нуклеофильности и основности. Факторы, определяющие силу нуклеофилов и 

электрофилов. 

Модуль 4. Изучение и описание механизмов органических реакций. Кинетика 

химических реакций.  

4.1. Способы определения механизмов. Реакционноспособные интермедиаты: 

карбокатионы, карбанионы, радикалы, карбены, нитрены (стабильность и 

синтетические эквиваленты). Неклассические карбокатионы. 

4.2. Скорость реакции как функция нуклеофильности и электрофильности субстратов. 

Сравнение кинетических параметров для разных функциональных групп. 

Модуль 5. Нуклеофильное замещение у насыщенного атома углерода. 

5.1. Механизмы нуклеофильного замещения (бимолекулярный и мономолекулярный). 

Пространственные и электронные эффекты. Уходящие группы, понятие 

нуклеофугности и электрофугности. Обращение конфигурации и рацемизация. 

Внутренний барьер. 

5.2. Различные виды нуклеофилов. Амбидентные нуклеофилы. Электрофильное 

содействие. Стереохимия реакций замещения. Анхимерное содействие. 

Модуль 6. Электрофильное присоединение по кратной связи и элиминирование. 

6.1. Кратная связь как нуклеофил. Механизмы присоединения, правило Марковникова 

и случаи его нарушения. Типы электрофилов. Катионоидные интермедиаты в AdE 

реакциях. Ониевые ионы. Сторонние нуклеофилы. 

6.2. Катионные перегруппировки и циклизации. Электрофильное присоединение к 

диенам и другим сопряженным системам. 

6.3. Реакции элиминирования, сравнение механизмов. Правило Зайцева. Конкуренция 

реакций замещения и элиминирования. Элиминирование по Гофману. 

Элиминирование по Коупу. 

Модуль 7. Присоединение по карбонильной группе.  

7.1. Карбонильные соединения и их производные (ацетали, имины, нитрилы) как 

электрофилы: общая характеристика. Механизмы присоединения по поляризованным 

кратным связям. Электронные и пространственные эффекты. Обратимое 

присоединение, критерии обратимости.  

7.2. Гетероатомные нуклеофилы. Получение и разложение ацеталей, тиоацеталей, 

оснований Шиффа. 

7.3. Производные карбоновых кислот. Реакция этерификации. Ацилирование O-, N-, 

S-нуклеофилов. 

7.4. C-нуклеофилы, присоединение карбанионов. Обращение полярности по Кори-

Зеебаху. Бензоиновая конденсация. 

7.5. Реактивы Гриньяра и литийорганические соединения как нуклеофилы. 

7.6. Кето-енольная таутомерия, получение енолятов, сравнение их нуклеофильности. 

Альдольная конденсация. Сложноэфирная конденсация Кляйзена. 
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7.8. Перекрестная альдольная конденсация. Направленная конденсация, стереохимия 

реакции. Правило Крама, модель Фелкина-Ана. Силиленоляты и литиевые еноляты. 

Реакция Мукаямы. Енамины как нуклеофилы. Реакция Манниха. 

7.9. Присоединение илидов фосфора и серы. Реакция Виттига и родственные реакции. 

Регио- и стереоселективность. Реакция Кори-Чайковского. 

7.10. Сопряженное присоединение. Реакция Михаэля. Субстраты Михаэля в реакциях 

C-C сочетания. Анионная полимеризация акцепторных алкенов.  

7.11. Гидрид-ион как нуклеофил. Восстановление карбонильных соединений до 

спиртов и аминов. 

Модуль 8. Электрофильное замещение в ароматическом ряду.  

8.1. Ароматичность, общие представления. Правило Хюккеля. Диаграммы Фроста. 

Описание бензола в терминах ММО. Ароматичность заряженных частиц и 

гетероциклов. ЯМР как метод оценки ароматичности. Антиароматичность, 

структурные особенности циклических полиенов. 

8.2. Механизм электрофильного замещения. Типы электрофилов, региоселективность 

замещения. Направляющее действие заместителей. Устойчивость s-комплексов. 

Согласованное и несогласованное действие заместителей. Алкилирование и 

ацилирование по Фриделю-Крафтсу. 

Модуль 9. Нуклеофильное замещение в ароматическом ряду. 

9.1. Механизм присоединения-отщепления. Комплекс Мейзенгеймера. Активность 

уходящих групп в реакциях замещения. 

9.2. Ариновый механизм. Региоселективность замещения в неактивированных 

системах. 

9.3. Викариозное замещение водорода. Кинетические особенности реакции. 

Модуль 10. Основы химии металлорганических соединений. 

10.1. Литий-, магний-, медь-, цинк-, кадмий-, ртуть-, церий-органические соединения 

(общее рассмотрение). -Комплексы переходных металлов – орбитальное 

рассмотрение. 

10.2. Палладий-катализируемые реакции кросс-сочетания. Основные стадии 

каталитических циклов. Региоселективность, требования к субстратам. 

10.3. Реакции присоединения по кратным связям, катализируемые комплексами 

переходных металлов. Титан-органические реагенты. Реакция Кулинковича. 

Полимеризация алкенов на катализаторах Циглеру-Натта. 

10.4. Метатезис алкенов и енинов: общие представления, механизм, 

хемоселективность. 

Модуль 11. Радикальные реакции. 

11.1. Источники свободных радикалов. Цепное радикальное замещение. 

Классификация реагентов. 

11.2. Радикальное присоединение по кратным связям. Примеры каталитических 

циклов. Радикальные реакции C-C сочетания. Хемо- и региоселективность 

присоединения. 

11.3. Восстановление кратных связей металлами. Типы субстратов. Восстановление 

по Берчу. Пинаконовое восстановление. Ацилоиновая конденсация. 

Модуль 12. Синхронные реакции. 

12.1. Сигматропные перегруппировки, общие представления. Механизмы, 

орбитальные требования. Перегруппировки Кляйзена, Коупа. Принцип сохранения 

орбитальной симметрии. 

12.2. Реакция Дильса-Альдера. Орбитальное рассмотрение. Стереохимия.  

Электронные требования. Эндо-правило Альдера. Гетерореакция Дильса-Альдера. 

12.3. Диполярное циклоприсоединение. Типы 1,3-диполей и диполярофилов. 

Озонолиз. 
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12.4. Основы фотохимии. Диаграммы Яблонского. [2+2] циклоприсоединение. 

Орбитальные требования. Способы активации субстратов. 

12.5. Электроциклические реакции. Реакция Назарова. Стереохимия. 

Модлуь 13. Реакции с участием карбенов и нитренов. Карбеноиды. 

13.1. Реакционная способность карбенов и карбеноидов. Способы генерации 

карбенов. Диазосоединения. Реакции циклопропанирования. Реакция Симмонса-

Смита, механизм, стереохимические особенности. 

13.2. Нитрены – способы генерации. Нитреновые перегруппировки: Гофман, Курциус, 

Шмидт. Реакция Штаудингера. Перегруппировка Бекмана. 

Модуль 14. Реакции восстановления органических соединений. 

14.1. Гидридные восстановители. Пространственные эффекты. Восстановление 

боранами. Реагент Кори-Бакши-Шибаты. 

14.2. Реакции гетерогенного гидрирования. Катализатор Линдлара. Восстановление 

атомарным вододором. Ионное гидрирование. Реакция Клеменсена. Реакция 

Кижнера-Вольфа. 

Модуль 15. Реакции окисления. 

15.1. Окисление спиртов. Реагент Джонса и другие производные хрома(6). Окисление 

по Сверну и Моффату. 

15.2. Реакции эпоксидирования и гидроксилирования. Подходы к асимметрическому 

синтезу эпоксидов и вицинальных диолов. 

15.3. Окисление углеводородов (общее рассмотрение). 

Модуль 16. Обзор химии гетероциклических соединений. 

16.1. Ароматичность гетероциклических соединений. Пяти- и шестичленные 

гетероциклы. Кислотно-основные свойства гетероциклов. Таутомерия азолов. 

16.2. Основные методы синтеза гетероциклических соединений. Ретросинтетический 

анализ в синтезе гетероциклов. 

Модуль 17. Химия основных классов природных соединений. 

17.1. Стереохимия углеводов. Мутаротация. Гликозилирование. Анхимерное 

содействие. Защитные группы в химии углеводов. Окисление и восстановление 

углеводов. Углеводы как природные источники хиральности. 

17.2. Стереохимия аминокислот. Способы получения аминокислот. Химические 

свойства аминокислот. Пептиды и белки. Органокатализ. Ферментативный катализ. 

17.3. Жиры и фосфолипиды. Жирные кислоты. Простагландины. Терпены: 

особенности строения, биосинтез, распространение в природе. Стероиды.  
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 Знать:                  

1.  

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций 

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

 Уметь:                  

2.  
осуществлять ретросинтетический анализ структуры 

органических соединений сложного строения 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

3.  
подбирать наиболее успешные пути синтеза целевой 

молекулы 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

4.  

планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы 

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

 Владеть:                  

5.  
методологией современной органической химии и 

органического синтеза 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

6.  
навыками ретросинтетического анализа и синтетического 

планирования 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

7.  
навыками самостоятельной работы в области тонкого 

органического синтеза 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

 Код и наименование УК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

УК 

                 

8.  

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.2 Разрабатывает 

концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
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9.  

УК-2.3 Планирует 

необходимые ресурсы, в том 

числе, с учетом их 

заменяемости 

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

10.  

УК-6. Способен определять 

и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их 

использует для успешного 

выполнения порученного 

задания 

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

11.  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

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

 Код и наименование ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

                 

12.  

ПК-1-н Способен 

планировать работу и 

выбирать адекватные методы 

решения научно-

исследовательских задач в 

выбранной области химии, 

химической технологии или 

смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий 

план исследования и 

детальные планы отдельных 

стадий 

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

13.  

ПК-3-н Способен на основе 

критического анализа 

результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их 

ПК-3-н.2 Определяет 

возможные направления 

развития работ и 

перспективы практического 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 
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практического применения и 

продолжения работ в 

выбранной области химии, 

химической технологии или 

смежных с химией науках 

применения полученных 

результатов 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Учебным планом подготовки специалистов по направлению 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия, специализация Органическая химия предусмотрено проведение 

практических занятий не предусмотрено. 

6.2. Лабораторные занятия 

 Учебным планом подготовки специалистов по направлению 04.05.01 Фундаментальная 

и прикладная химия, специализация Органическая химия выполнение проведение 

лабораторных занятий не предусмотрено. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебной программой дисциплины «Реакции и методы органической химии» предусмотрена 

самостоятельная работа обучающегося в объеме 24 академ. часов  (0,75 зач. ед.). 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает:  

 

Форма самостоятельной работы студентов 

Объем 

академ. 

часов 

Самостоятельные работы с заданиями. 

Подготовка и выполнение домашней работы в виде реферата (п. 8.2) 
11 

Подготовку к контрольным работам по материалу лекционного курса 5 

Анализ и усвоение материала, пройденного на лекциях и практических 

занятиях 
3 

Работа с учебной и научной литературой, включая работу с электронно-

библиотечными системами, научными журналами из баз РИНЦ, Scopus и Web 

of Science. 

3 

Посещение тематических выставок и научных мероприятий 1 

ИТОГО 24 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Контрольные работы (60 баллов) 

Изучение материала пятого, одиннадцатого и семнадцатого модулей заканчивается текущим 

контролем его освоения в форме контрольных работ. Результаты выполнения контрольных 

работ оцениваются в соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки 

знаний. Оценки за контрольные работы составляют максимально за №1 -20 баллов, за №2 – 20 

баллов, за №3 – 20 баллов  (итого 60 баллов). 

8.1. Примерные темы рефератов 
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Написание реферата не предусмотрено. 

8.2. Список контрольных вопросов для промежуточного и итогового контроля освоения 

дисциплины 

1. Описание органических молекул (метод валентных связей и метод молекуляиных 

орбиталей). Модель гибридизации АО, - и - связи. Теория резонанса. 

2. Кратная связь как нуклеофил. Механизмы присоединения, правило Марковникова и 

случаи его нарушения. Типы электрофилов. Катионоидные интермедиаты в AdE реакциях. 

Ониевые ионы. Сторонние нуклеофилы. 

3. Спектральные методы анализа в органической химии (ЯМР, УФ, ИК). Основные 

принципы, возможности методов. Масс-спектрометрия как метод анализа органических 

соединений. Рентгеноструктурный анализ органических соединений. 

4. Механизмы нуклеофильного замещения (бимолекулярный и мономолекулярный). 

Пространственные и электронные эффекты. Уходящие группы, понятие нуклеофугности и 

электрофугности. Обращение конфигурации и рацемизация. 

5. Понятие о конформациях и конфигурациях органических соединений. Конформации 

циклических соединений. Энантиомерия и диастереомерия. Виды хиральности. Абсолютная и 

относительная конфигурации. Мезо-формы. 

6. Карбонильные соединения и их производные (ацетали, имины, нитрилы) как 

электрофилы: общая характеристика. Механизмы присоединения по поляризованным 

кратным связям. Электронные и пространственные эффекты. Обратимое присоединение, 

критерии обратимости. 

7. Протолитическая теория Брёнстеда-Лоури. Сила кислот и оснований. Понятие о 

сопряженных основаниях и сопряженных кислотах. Влияние электронных и стерических 

эффектов на кислотность. Понятие кинетической кислотности. 

8. Гетероатомные нуклеофилы. Получение и разложение ацеталей, тиоацеталей, 

оснований Шиффа. 

9. Теория Льюиса. Донорно-акцептоные взаимодействия. Теория ЖМКО Пирсона. 

Поляризуемость ионов и молекул. Нуклеофилы и электрофилы. Конкуренция 

нуклеофильности и основности. Факторы, определяющие силу нуклеофилов и электрофилов. 

10. Производные карбоновых кислот. Реакция этерификации. Ацилирование O- и N- 

нуклеофилов. 

11. Способы определения механизмов. Скорость реакции как функция нуклеофильности и 

электрофильности субстратов. Сравнение кинетических параметров для разных 

функциональных групп. 

12. C-нуклеофилы, присоединение карбанионов. Обращение полярности по Кори-Зеебаху. 

Бензоиновая конденсация. 

13. Реакционноспособные интермедиаты: карбокатионы, карбанионы, радикалы, карбены, 

нитрены (стабильность и синтетические эквиваленты). Неклассические карбокатионы. 

14. Различные виды нуклеофилов. Амбидентные нуклеофилы. Электрофильное 

содействие. Стереохимия реакций замещения. Анхимерное содействие. 

15. Присоединение илидов фосфора и серы по карбонильной группе. Реакция Виттига и 

родственные реакции. Регио- и стереоселективность. Реакция Кори-Чайковского. 
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16. Катионные перегруппировки и циклизации. Электрофильное присоединение к диенам 

и другим сопряженным системам. 

17. Перекрестная альдольная конденсация. Направленная конденсация, стереохимия 

реакции. Правило Крама, модель Фелкина-Ана. Силиленоляты и литиевые еноляты. Реакция 

Мукаямы. Енамины как нуклеофилы. Реакция Манниха. 

18. Реакции элиминирования, сравнение механизмов. Правило Зайцева. Конкуренция 

реакций замещения и элиминирования. Элиминирование по Гофману. Элиминирование по 

Коупу. 

19. Сопряженное присоединение. Реакция Михаэля. Субстраты Михаэля в реакциях C-C 

сочетания. Анионная полимеризация акцепторных алкенов. 

20. Реактивы Гриньяра и литийорганические соединения как нуклеофилы. 

21. Ароматичность, общие представления. Правило Хюккеля. Диаграммы Фроста. 

Описание бензола в терминах ММО. Ароматичность заряженных частиц и гетероциклов. 

Антиароматичность, структурные особенности циклических полиенов. 

22. Кето-енольная таутомерия, получение енолятов, сравнение их нуклеофильности. 

Альдольная конденсация. Сложноэфирная конденсация Кляйзена. 

23. Механизм электрофильного замещения. Типы электрофилов, региоселективность 

замещения. Направляющее действие заместителей. Устойчивость s-комплексов. 

Согласованное и несогласованное действие заместителей. Алкилирование и ацилирование по 

Фриделю-Крафтсу. 

24. Гидрид-ион как нуклеофил. Восстановление карбонильных соединений до спиртов и 

аминов. 

25. Реакции присоединения по кратным связям, катализируемые комплексами переходных 

металлов. Титан-органические реагенты. Реакция Кулинковича. Полимеризация алкенов на 

катализаторах Циглеру-Натта. 

26. Механизм присоединения-отщепления нуклеофильного замещения в ароматическом 

ряду. Комплекс Мейзенгеймера. Активность уходящих групп в реакциях замещения. 

27. Литий-, магний-, медь-, цинк-, кадмий-, ртуть-, церий-органические соединения (общее 

рассмотрение). -Комплексы переходных металлов. 

28. Ариновый механизм нуклеофильного замещения в ароматическом ряду. 

Региоселективность замещения в неактивированных системах. 

29. Палладий-катализируемые реакции кросс-сочетания. Основные стадии каталитических 

циклов. Региоселективность, требования к субстратам. 

30. Нуклеофильное замещение водорода в ароматическом ряду. Викариозное замещение 

водорода. 

31. Метатезис алкенов и енинов: общие представления, механизм, хемоселективность. 

32. Источники свободных радикалов. Цепное радикальное замещение. 

33. Сигматропные перегруппировки, общие представления. Механизмы, орбитальные 

требования. Перегруппировки Кляйзена, Коупа. Принцип сохранения орбитальной 

симметрии. 

34. Радикальное присоединение по кратным связям. Примеры каталитических циклов. 

Радикальные реакции C-C сочетания. Хемо- и региоселективность присоединения. 

35. Реакция Дильса-Альдера. Орбитальное рассмотрение. Стереохимия.  Электронные 

требования. Эндо-правило Альдера. Гетерореакция Дильса-Альдера. 
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36. Восстановление кратных связей металлами. Типы субстратов. Восстановление по 

Берчу. Пинаконовое восстановление. Ацилоиновая конденсация. 

37. Диполярное циклоприсоединение. Типы 1,3-диполей и диполярофилов. Озонолиз. 

38. Основы фотохимии. Диаграммы Яблонского. [2+2] циклоприсоединение. Орбитальные 

требования. Способы активации субстратов. 

39. Реакционная способность карбенов и карбеноидов. Способы генерации карбенов. 

Диазосоединения. Реакции циклопропанирования. Реакция Симмонса-Смита, механизм, 

стереохимические особенности. 

40. Электроциклические реакции. Реакция Назарова. Стереохимия 

41. Нитрены – способы генерации. Нитреновые перегруппировки: Гофман, Курциус, 

Шмидт. Реакция Штаудингера. Перегруппировка Бекмана. 

42. Гидридные восстановители. Пространственные эффекты. Восстановление боранами. 

Реагент Кори-Бакши-Шибаты. 

43. Окисление спиртов. Реагент Джонса и другие производные хрома(6). Окисление по 

Сверну и Моффату. 

44. Реакции гетерогенного гидрирования. Катализатор Линдлара. Восстановление 

атомарным вододором. Ионное гидрирование. Реакция Клеменсена. Реакция Кижнера-

Вольфа. 

45. Реакции эпоксидирования и гидроксилирования. Подходы к асимметрическому 

синтезу эпоксидов и вицинальных диолов. Окисление углеводородов. 

46. Ароматичность гетероциклических соединений. Пяти- и шестичленные гетероциклы. 

Кислотно-основные свойства гетероциклов. Таутомерия азолов. 

47. Стереохимия углеводов. Мутаротация. Гликозилирование. Анхимерное содействие. 

Защитные группы в химии углеводов. Окисление и восстановление углеводов. Углеводы как 

природные источники хиральности. 

48. Основные методы синтеза гетероциклических соединений. Ретросинтетический анализ 

в синтезе гетероциклов. 

49. Стереохимия аминокислот. Способы получения аминокислот. Химические свойства 

аминокислот. Пептиды и белки. Органокатализ. Ферментативный катализ. 

50. Задачи (содержание задач раскрывается только на контрольном занятии) 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1.Рекомендуемая литература 

А. Основная литература  

1. В.А. Смит, А.Д. Дильман, Основы современного органического синтеза, Бином. 

Лаборатория знаний, 2009. 

2. В.А. Смит, А.Ф. Бочков, Р. Кэйпл, Органический синтез, М.:Мир, 2001. 

3. Дж. Марч., Органическая химия, М.: Мир, 1987. 

 

Б. Дополнительнаялитература 

1. K.C. Nicolaou, E. J. Sorensen, Classics in Total Synthesis, 1995, VCH, Weinheim. 

2. E. J. Corey, X. Cheng, The logic of chemical synthesis, 1989, John Wiley, New York. 

3. E.M. Carreira, L. Kvaerno, Classics in Stereoselective Synthesis, 2009, Wiley-VCH, 

Weinheim. 
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9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Journal of the American Chemical Society (ISSN 0002-7863) 

− Organic Letters (ISSN 1523-7060) 

− Angewandte Chemie International Edition (ISSN 1433-7851) 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины используются интерактивные методы обучения, которые 

включают:  

• презентации лекций и семинаров; 

• демонстрацию научных и научно-популярных фильмов по тематике занятий; 

• видео лекции ведущих отечественных и зарубежных ученых по истории химии и 

устойчивому развитию; 

• банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины.  

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://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 24.08.2018). 

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/fgosvpo/7/6/1 (дата обращения: 

24.08.2018). 

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://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата обращения: 24.08.2018). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

Федеральный образовательный портал «Открытое образование» [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.openedu.ru (дата обращения: 18.01.2018). 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

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

обращения: 24.08.2018). 

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

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 24.08.2018). 

ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fepo.i-

exam.ru/ (дата обращения: 24.08.2018). 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: ЭИОС, 

Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11047
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося направлены на 

повышение эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по дисциплине.  

Учебная дисциплина «Реакции и методы органической химии» включает 17 модулей, каждый 

из которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала 

каждого модуля рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного 

материала, а также дополнение информацией из научной и учебной литературы, приведенной 

в разделах основная и дополнительная литература. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника.  

Изучение материала пятого, одиннадцатого и семнадцатого модулей заканчивается текущим 

контролем его освоения в форме контрольных работ. Результаты выполнения контрольных 

работ оцениваются в соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки 

знаний. Оценки за контрольные работы составляют максимально за №1 -20 баллов, за №2 – 20 

баллов, за №3 – 20 баллов  (итого 60 баллов). 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается итоговым контролем в 

форме зачета, оцениваемого в 40 баллов. Билет для зачета состоит из двух теоретических 

вопросов, требующих максимально развёрнутых ответов, каждый ответ оценивается в12 

баллов и задачи, которая оценивается в 16 баллов. 

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, набранных в 

семестре за текущий контроль и оценки за зачет. Максимальная общая оценка по дисциплине 

составляет 100 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 
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Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Реакции и методы 

органической химии», является выработка у студента навыков построения сложного синтеза 

органических соединений,  на основе знания появления, становления и развития 

естественнонаучных законов и методов исследования. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен учитывать, что студенты, 

обучающиеся в специалитете, имеют определенную подготовку по специальным дисциплинам 

профиля, полученную ими на младших курсах, а также опыт восприятия и конспектирования 

изучаемого материала. В связи с этим материал курса должен быть ориентирован на 

современную трактовку изучаемых вопросов, отличаться широтой и глубиной их проработки, 

включать элементы научной дискуссии. Необходимо обращать внимание студентов на 

обоснование круга рассматриваемых вопросов, формулировки главных положений и 

определений, практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна 

прослеживаться связь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Необходимой компонентой лекционных и занятий по курсу является широкое использование 

иллюстративного материала, в том числе с применением компьютерной техники. 

Иллюстративный материал включает презентации по разделам курса, выполненные с 

использованием различных программных продуктов (например, PowerPoint в составе 

MicrosoftOffice). Для демонстрации иллюстративного материала рекомендуется 

использование мультимедиа. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам дополнительную 

литературу по тематике занятия. Желательно стимулировать студентов к самостоятельной 

работе с литературными источниками, задавая вопросы и организуя их обсуждение в 

аудитории.  

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в 

режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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. 
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При этом в случае необходимости занятия проводятся в режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

 

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. Общий объем многоотраслевого 

фонда ИБЦ на 01.09.2020 г. составляет 1 708 372 экз. 

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

форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество 

ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

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 

 

С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ 

для всех пользователей РХТУ 

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. 

http://e.lanbook.com/
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с любого компьютера. 

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". 

 
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.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная 

РХТУ. Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 Информационно- 

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, 

правила, 

стандарты 

России» 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта – ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ», 

контракт 

№ 111-142ЭА/2018 от 

18.12.2018 г. 

Сумма договора – 547 511 руб. 

С «01» января.2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. Ссылка на сайт 

ЭБС – 

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

Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

Электронная библиотека нормативно-

технических изданий. Содержит 

более 40000 национальных 

стандартов и др. НТД 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
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4 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

(ЭБД). 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – РГБ, 

Договор № 29.01-Р-2.0- 

826/2018 от 03.10.2018 г. 

С «15» октября 2018 г. по «14» 

июля 2020 г. 

Сумма договора - 299130-00 

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. 

С «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. Ссылка на сайт 

– http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip- 

адресам неограничен. 

 

Электронные версии 

периодических и непериодических 

изданий по различным отраслям 

науки 

 

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 Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – 

локальный доступ для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшая в России баз данных по 

естественным, точным и техническим 

наукам. Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

7 ЭБС «ЮРАЙТ» Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01- 

З-2.0-1168/2018 от 11.01.2020 

г. 

С «11» января 2020 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 вем отраслям 

знаний для всех уровней 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых 

ФГОСов. 

 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
https://biblio-online.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Реакции и методы органической 

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

обучающегося. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная традиционной учебной доской и/или 

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. 

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, принтерами и 

программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; копировальные 

аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам практикума. 

Электронные образовательные ресурсы: 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. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Подтверждающие 

документы 

Количество 

лицензий 

Срок действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office Standard 

2007 

Государственный 

контракт № 143- 

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

42931328 

50 бессрочно 
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2 Google Chrome бесплатное ПО - - 

3 Firefly бесплатное ПО 5 бессрочно 

4 HyperChem Student бесплатное ПО 5 бессрочно 

5 Diamond 2.x бесплатное ПО - - 

6 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 для 

образовательных 

учреждений N 1809 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

 

 

 

 

12.02.2020 

7 

Операционная система 

Microsoft Windows 8.1 

Профессиональный 

(Русский) 

Подписка 

Microsoft Azure 

Dev Tools for 

Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

8 

Microsoft Visio 

профессиональный 2016 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

9 

Microsoft Visio 

профессиональный 2019 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

10 
Microsoft Access 2016 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

12.02.2020 
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от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

11 
Microsoft Access 2019 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наимено-

вание 

модулей 

Основные показатели оценки Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Модуль 1. 

 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Результаты 

контрольной 

работы № 1, 

оценка за зачет 

Модуль 2 

 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Результаты 

контрольной 

работы № 1, 

оценка за зачет 

Модуль 3 

 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

Результаты 

контрольной 

работы № 1, 

оценка за зачет 
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 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Модуль 4 

 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Результаты 

контрольной 

работы № 1, 

оценка за зачет 

Модуль 5 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Результаты 

контрольной 

работы № 1, 

оценка за зачет 

Модуль 6 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Результаты 

контрольных 

работ № 1, 2, 

оценка за зачет 

Модуль 7 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Результаты 

контрольных 

работ № 1, 2, 

оценка за зачет 
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Модуль 8 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Результаты 

контрольных 

работ № 1, 2, 

оценка за зачет 

Модуль 9 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Результаты 

контрольных 

работ № 1, 2, 

оценка за зачет 

Модуль 10 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Результаты 

контрольных 

работ № 1, 2, 

оценка за зачет 

Модуль 11 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Результаты 

контрольных 

работ № 1, 2 и 

3, оценка за 

зачет 

Модуль 12 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

Результаты 

контрольных 

работ № 1, 2 и 

3, оценка за 

зачет 
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синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Модуль 13 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Результаты 

контрольных 

работ № 1, 2 и 

3, оценка за 

зачет 

Модуль 14 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Результаты 

контрольных 

работ № 1, 2 и 

3, оценка за 

зачет 

Модуль 15 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Результаты 

контрольных 

работ № 1, 2 и 

3, оценка за 

зачет 

Модуль 16 

Знать: 

базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

Результаты 

контрольных 

работ № 1, 2 и 

3, оценка за 

зачет 

Модуль 17 Знать: Результаты 
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базовые и специальные методы органического синтеза; 

механизмы и особенности протекания важнейших 

синтетических реакций. 

Уметь 

 планировать и осуществлять сложные многостадийные 

синтезы органических соединений сложного строения, 

работая как индивидуально, так и в составе группы. 

Владеть 

методологией современной органической химии и 

органического синтеза; 

контрольных 

работ № 1, 2 и 

3, оценка за 

зачет 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском химико-технологическом университете имени Д.И. 

Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

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

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

«Реакции и методы органической химии» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, профиль «Органическая химия», 

рекомендациями методической секции Ученого совета и накопленного опыта 

преподавания дисциплины кафедрой Физической химии РХТУ  им. Д.И. Менделеева. 

Программа рассчитана на изучение курса в течение 1семестра. 

Дисциплина «Химическая кинетика» относится к вариативной части дисциплин по 

выбору учебного плана и рассчитана на изучение в 5 семестре. 

Цель дисциплины – овладеть знаниями об основных кинетических закономерностях 

протекания химических процессов, путях выявления методов, позволяющих 

устанавливать природу скорость-определяющей стадии и делать выводы о возможном 

механизме реакции, понимать роль катализа для химической технологии. 

Задача дисциплины – показать значение физической химии как теоретической основы 

процессов химической технологии; выработать у студентов навыки применения 

полученныхзнанийкпредсказаниюпринципиальнойвозможности,направления,скорости и 

конечного результата химических процессов; дать представления о современных 

экспериментальных методах исследования физико-химическихпроцессов 

Программа составлена в расчете на знание студентами курсов высшей математики, 

физики, общей и неорганической, органической и физической химии. Курс «Химическая 

кинетика»читаетсяв5семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в 

университете рейтинговой системе. Итоговый контроль проводится в формезачет с 

оценкойа. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Химическая кинетика» способствует формированию 

следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации 

проекта с использованием инструментов 

планирования 

УК-3.Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу 

команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений ее 

членов 

УК-3.3 Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон 

УК-3.4 Организует дискуссии по заданной 

теме и обсуждение результатов работы 

команды с привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из 

имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

ПК-3-н Способен на основе критического 

анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического 

применения и продолжения работ в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-3-н.2 Определяет возможные 

направления развития работ и 

перспективы практического применения 

полученных результатов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные кинетические закономерности протекания химических реакций; 

− теории химической кинетики, пути теоретического расчета скоростей 

химических реакций и ограничения в применимости расчетных методов;  

− основы теории фотохимических и цепных реакций, реакций в растворах. 

особенности их стадийного протекания и условия осуществления; 

− основные черты гомогенного и гетерогенного катализа, причины ускорения 

химического процесса в присутствии катализатора. 

Уметь: 

− применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования 

физической химии для решения вопросов, возникающих при изучении кинетики 

химических реакций; 

− находить скорость и устанавливать порядок химической реакции; 
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− проводить анализ и критически оценивать полученные экспериментальные 

данные, обобщать и делать обоснованные выводы на базе проведённых опытов. 

Владеть: 

− знаниями основных законов химической кинетики, влияния различных 

факторов (температуры, давления, катализатора) на скорость химической реакции.  

− комплексом методов определения порядка и скорости реакции; 

− подходами для установления лимитирующей стадии и механизма изучаемой 

химической реакции. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

1. Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Контактная работа (КР): 1,3 48 

Лекции (Лек) 0,9 32 

Практические занятия (ПЗ) 0,4 16 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 24 

Вид контроля:  Зачет с оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 54 

Контактная работа (КР): 1,3 36 

Лекции (Лек) 0,9 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,4 12 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 18 

Вид контроля:  Зачет с оценкой 

 

4. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академических часов 

Всего Лек. Прак. з. Сам. раб. 

1. Химическая кинетика 45 20 11 15 

1.2 Формальная кинетика 10 4 4 3 

1.3 Теории химической кинетики 9 4 2 3 

1.3 Фотохимические реакции 9 4 1 3 

1.4 Цепные реакции 9 4 2 3 

1.5 Кинетика реакций в растворах 8 4 2 2 

2. Катализ 24 10 5 8 

2.1 
Основные закономерности 

каталитических реакций 
6 2 1 2 

2.2 Гомогенный катализ 9 4 2 3 

2.3 Гетерогенный катализ 9 4 2 3 

3. Заключение 3 2 - 1 

 ИТОГО 72 32 16 24 
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Химическая кинетика 

1.1. Формальная кинетика 

Скорость химической реакции, константа скорости, порядок и молекулярность 

реакции. Кинетика необратимых реакций 1-го, 2-го, 3-го и нулевого порядков. 

Дифференциальные и интегральные методы определения порядка реакции. Сложные 

реакции. Принцип независимого протекания элементарных реакций. Обратимые, 

параллельные и последовательные реакции 1-го порядка. Принцип лимитирующей 

стадии последовательной химической реакции. Метод квазистационарных 

концентраций, область применения. Влияние температуры на скорость реакции, 

приближенное правило Вант- Гоффа. Уравнение Аррениуса, дифференциальная и 

интегральные формы уравнения. Экспоненциальная форма уравнения Аррениуса. 

Энергия активации и предэкспоненциальный множитель. 

1.2. Теории химическойкинетики 

Теории химической кинетики: теория активных соударений и теория переходного 

состояния ТПС (активированного комплекса). Основные положения ТАС, механизм 

активации молекул. Константа скорости бимолекулярной реакции. Физический смысл 

предэкспоненциального множителя и энергии активации в рамках теории активных 

соударений. Стерический фактор, необходимость его введения в кинетическое 

уравнение реакции. Достоинства и недостатки теории активных соударений. 

Механизм 

мономолекулярныхгазовыхреакцийврамкахТАС.СхемаЛиндемана.Теорияпереходного 

состояния (активированного комплекса) (ТПС или ТАК). Основные положения ТПС, 

кинетическая схема реакции. Активированный комплекс и его свойства. Поверхность 

потенциальной энергии. Координата реакции, профиль пути реакции, энергия 

активации. Энтальпия и энтропия активации. Истолкование предэкспоненциального 

множителя и стерического фактора в рамках теории переходного состояния. 

Достоинства и недостатки теории. 

1.3. Фотохимические реакции 

Фотохимические реакции. Химические и фотофизические стадии, вторичные 

процессы. Кинетика фотохимических реакций. Сенсибилизированные 

фотохимические реакции. 

1.4. Цепные реакции 

Цепныереакции,механизмызарождения,развитияиобрывацепи.Неразветвленные и 

разветвленные цепные реакции. Вероятностная теория разветвленных реакций. 

Предельные явления в цепных реакциях, нижний и верхний пределывоспламенения. 

1.5. Кинетика реакций в растворах 

Особенности протекания химических реакций в растворах. Клеточный эффект. 

Кинетическая схема протекания бимолекулярной реакции в растворе. Предельные 

случаи протекания реакции. Быстрые (диффузионно-контролируемые) реакции, 

диффузионный предел константы скорости реакции. Уравнение Бренстеда-Бьеррума. 
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Кинетика ионных 

реакцийврастворах.Влияниеионнойсилырастворанаскоростьреакцийсучастиемионов. 

Макрокинетика. Роль диффузии в кинетике гетерогенных реакций. Различные 

режимы протекания реакций (внешняя кинетическая область; области внешней и 

внутренней диффузии). 

Раздел 2. Катализ 

2.1. Основные закономерности каталитических реакций 

Основные закономерности каталитических реакций. Влияние катализатора на 

термодинамические и кинетические параметры реакции. Селективность катализатора, 

каталитическая активность. 

2.2. Гомогенный катализ 

Слитный и раздельный механизмы каталитического действия. Энергетические 

диаграммывзаимодействияреагентовскатализатором.Общийиспецифическийкислотно

- основной катализ. Катализ комплексами переходных металлов. 

Ферментативныйкатализ. 

2.3. Гетерогенный катализ. 

Гетерогенный катализ, его общие закономерности. Адсорбция как стадия 

гетерогенного катализа. Типы гетерогенных катализаторов. Закон действующих 

поверхностей. Кинетика гетерогенных реакций. 

Заключение. Катализ в реакциях синтеза органических соединений 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п В результате освоения дисциплины студент должен: Модуль 1 Модуль 1 

 Знать:   

1.  основные кинетические закономерности протекания химических реакций + + 

2.  
теории химической кинетики, пути теоретического расчета скоростей химических реакций и 

ограничения в применимости расчетных методов 
+ + 

3.  
основы теории фотохимических и цепных реакций, реакций в растворах. особенности их 

стадийного протекания и условия осуществления 
+ + 

4.  
основные черты гомогенного и гетерогенного катализа, причины ускорения химического 

процесса в присутствии катализатора 
+ + 

 Уметь:   

5.  
применять теоретические знания и экспериментальные методы исследования физической химии 

для решения вопросов, возникающих при изучении кинетики химических реакций 
+ + 

6.  находить скорость и устанавливать порядок химической реакции + + 

7.  
проводить анализ и критически оценивать полученные экспериментальные данные, обобщать и 

делать обоснованные выводы на базе проведённых опытов 
+ + 

 Владеть:   

8.  
знаниями основных законов химической кинетики, влияния различных факторов (температуры, 

давления, катализатора) на скорость химической реакции 
+ + 

9.  комплексом методов определения порядка и скорости реакции   

10.  
подходами для установления лимитирующей стадии и механизма изучаемой химической 

реакции 
  

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК   

11.  

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними 
+ + 

12.  

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования 
+ + 

13.  УК-3.Способен организовывать и УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с + + 



12 

 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее 

членов 

14.  
УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом 

общении на основе учета интересов всех сторон 
+ + 

15.  

УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и 

обсуждение результатов работы команды с привлечением 

оппонентов разработанным идеям 

+ + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК   

16.  

ПК-1-н Способен планировать 

работу и выбирать адекватные 

методы решения научно-

исследовательских задач в 

выбранной области химии, 

химической технологии или 

смежных с химией науках 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и расчетно-

теоретические методы решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

+ + 

17.  

ПК-3-н Способен на основе 

критического анализа результатов 

НИР и НИОКР оценивать 

перспективы их практического 

применения и продолжения работ 

в выбранной области химии, 

химической технологии или 

смежных с химией науках 

ПК-3-н.2 Определяет возможные направления развития 

работ и перспективы практического применения 

полученных результатов 

+ + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в специалитете в объеме 16 акад. ч. 

 

Раздел 1. Химическая кинетика 

 

Практическое занятие 1-2 (2 ч). Основные понятия формальной кинетики: скорость 

химическойреакции,молекулярностьипорядок.Основнойпостулатхимическойкинетики, 

константа скорости реакции. Дифференциальная и интегральная формы кинетических 

уравнений для необратимых реакций первого, второго, третьего и нулевого порядков. 

Определение порядка реакции, константы скорости и времени полупревращения наоснове 

данных кинетических измерений. Расчет глубины протекания реакции к указанному 

моментувремени. 

Практическоезанятие3(1ч).Сложныереакции.Составлениекинетическихуравнений, 

построение кинетических кривых обратимых, последовательных ипараллельныхреакций 

первого порядка. Расчет констант скоростей и текущих концентрацийдляобратимых, 

параллельных и последовательных реакций первого порядка.Методстационарных 

концентраций, его практическое использование при составлениикинетическихуравнений.  

Практическое занятие 4 (1 ч). Влияние температуры на скорость химическихреакций. 

Правило Вант-Гоффа и уравнение Аррениуса. Вычисление температурного коэффициента 

Вант-Гоффа. Расчет констант скорости и времени полупревращения при различных 

температурах. Вычисление энергии активации и предэкспоненциального множителя. 

Практическое занятие 5 (1 ч). Итоговое занятие по теме: Формальная кинетика. 

Практическое занятие 6-7 (2 ч). Теория активных (бинарных) соударений. Подсчет общего 

числа столкновений реагирующих молекул в единицу времени в единице объема. 

Нахождение доли активных молекул. Расчет константы скорости, предэкспоненциального 

множителя (фактора соударений) и стерического множителя на основании уравнений 

теории. Схема Линдемана. Теория переходного состояния. Связь энтальпии активации и 

энергии активации. Расчет константы скорости, предэкспоненциального множителя, 

энтальпии и энтропии активации. 

Практическое занятие 8-9 (2 ч). Вычисление квантового выхода и количества 

прореагировавшего вещества для фотохимической реакции. Составление кинетических 

уравнений для неразветвленных цепных реакций. Связь эффективной константы скорости 

цепной реакции с константами скоростей отдельных стадий. Расчет длины цепи реакции. 

Разветвленные цепные реакции, определение констант кинетического уравнения цепной 

реакции. 

Практическое занятие 10 (2 ч). Зависимость скорости реакции между ионами от 

природырастворителяиионнойсилыраствора.Расчетконстантыскоростиионнойреакции при 

изменении ионной силыраствора. 

Практическое занятие 11 (2 ч). Итоговое занятие по теме: Теории кинетики, кинетика 

цепные и фотохимические реакции. 
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Раздел 2. Катализ 

Практическое занятие 12 (2 ч). Общие закономерности каталитических реакций. 

Снижение энергии активации – главная причина увеличения скорости каталитической 

реакции.Слитныйираздельныймеханизмыкаталитическоговзаимодействия,составление 

кинетическихуравнений. 

Практическое занятие 13 - 14 (4 ч). Энергетические диаграммы каталитических процессов. 

Расчет константы скорости и энергии активации каталитической реакций. Кислотно-

основный катализ. Расчет эффективной и каталитических констант скоростей реакций 

кислотно-основного катализа. 

Практическое занятие 15 (2 ч). Основные механизмы гетерогенного катализа. Кинетика 

гетерогенных каталитических реакций. Влияние диффузии на скорость гетерогенных 

каталитических реакций. 

Практическое занятие 16 (2 ч). Итоговое занятие по теме: Катализ. 

 

6.2 Лабораторныезанятия 

 

Лабораторные занятия по дисциплине непредусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Химическая кинетика» предусмотрена 

самостоятельная работа студента специалитета в объеме 24 ч в семестре. Самостоятельная 

работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с 

электронно- библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

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

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционногокурса; 

− подготовку к сдаче зачет с оценкойа (5 семестр) покурсу. 

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 

литературныхисточников,представленныхвучебнойпрограмме.Приработесуказанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данныхисточника. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы. Максимальная оценка за 

контрольные работы составляет 60 баллов. 

Первая контрольная работа проводится по следующим разделам курса: формальная 

кинетика. 
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Вторая контрольная работа проводится по следующим разделам курса: теории 

химической кинетики, фотохимические и цепные реакции. 

Третья контрольная работа проводится по следующим разделам курса: катализ 

 

Пример задания по контрольной работе №1 

 

№ задания 1 2 3 4 5 Σ 

Оценка, балл 4 4 4 4 4 20 

 

1. Напишите дифференциальное и интегральное кинетические уравнения для 

реакции 2- го порядка.  

2. Изобразите схематически график линейной анаморфозы кинетической кривой. 

3. Чтотакое«концентрационныйпорядок»гомогеннойреакцииивчемегоотличиеот 

«временного порядка»? Как экспериментально определить истинный порядок реакции по 

данному компоненту? На что указывает различие этих величин, найденных в независимых 

повторных опытах для одной и той же реакции? 

4. Скоростьреакциидимеризации1,1-

дифенилэтиленавсернокисломрастворепри50
0

C в начальный момент (c0 = 0,03моль/л) 

составляет 0,141 моль/л*с . Реакция первого порядка. Рассчитайте константу скорости при 

30 
0
C и температурный коэффициент Вант-Гоффа рассматриваемой реакции в интервале 

температур 30 ¸ 50 
0
C , если энергия активации  E = 200 кДж/моль

.
 

5. Вычмислите константу скорости реакции разложения этиленоксида в газовой 

фазе    C2 H4O ® CH 4 + CO при температуре 687 К по следующимэкспериментальным 

результатам: 

Pобщ , мм рт.ст. 116,5 122,6 128,7 133,4 141,2 

t , мин. 0 4 9 12 18 

 

6. Вычислитеконстантыскоростиобратимойгомогеннойреакции1-гопорядка  

k1 
А Û B , 

k2 

протекающей в газовой фазе в реакторе постоянного объема. Концентрация вещества А в 

момент начальный момент с= 16,4 моль/м
3 

, концентрация Ачерез 30 мин после 

началаопыта 11,28 моль / м
3 

, равновесные концентрации А и В составили, 

соответственно, 5,12 и 15,38 моль /м
3

. Приведите схематическое изображение 

кинетических кривых. 

 

Пример задания по контрольной работе №2 

№ задания 1 2 3 4 Σ 

Оценка, балл 5 5 5 5 20 

 

1. Какие реакции называются фотосенсибилизированными? Какие вещества 
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называются фотосенсибилизаторами? 

2. Сопоставьтеграфикизависимостискоростиреакцииотвремениреакциидляразложен

ия веществапонецепномуицепномумеханизму.Чтоназываетсяпериодоминдукцииикак его 

показать на приведенномграфике? 

3. Константа скорости  реакции  CH3NC  →  CH3CN  при  473  К  и  давлении  

1333,2  Па  k = 1,662·10−5 с−1. Энергия активации реакции Е = 153,469 кДж/моль. 

Определите теплоту и энтропию активации этой реакции пи 473 К, приняв 

трансмиссионный множитель равнымединице. 

4. Константа скорости реакции, протекающей при 25 °С в водном растворе: 

Co(NH3)5NO2
2+ + OH− → Co(NH3)5OH 2+ +NO2

−
 

равна 5,8·10−4 при ионной силе раствора I, равной 2,34. Вычислить константу скорости 

при нулевой ионной силе и константу скорости при I = 8,1. 

 

Пример задания по контрольной работе №3 

 

№ задания 1 2 3 4 5 Σ 

Оценка, балл 4 4 4 4 4 20 

 

1. Явление катализа. Катализ и инициирование. Химическая сущность катализа. 

Роль катализа в становлении и развитии современнойпромышленности. 

 

2. Кинетическиезакономерностигомогенногокатализа.Выводкинетическогоуравнени

яс применением метода стационарных концентраций. Случаи Аррениуса иВант-Гоффа. 

 

3. Пиролиз ацетальдегида в газовой фазе характеризуется энергией активации 190 

кДж/моль. В присутствии катализатора энергия активации уменьшается до 136 кДж/моль. 

Во сколько раз возрастает скорость реакции в присутствии катализатора при 2000С. 

 

4. Опишите кинетику реакции специфического основного катализа в 

квазиравновесном приближении. Выразите скорость образования продукта через 

исходную концентрацию субстрата. Как зависит эффективная константа скорости отрН? 

 

5. Реакция гидролиза диазоуксусного эфира протекает по схеме: N2CHCOOC2H5(aq) 

+H2O 

® HOCH2COOC2H5  (aq) + N2. Катализатором данного процесса являются ионы 

 водорода.Эффективнаяконстантаскоростипроцессаизменяетсясконцентрациейионов 

водорода следующимобразом: 

 
𝐶𝐻𝑂+ ∙ 103, моль/л 
3 0,46 0,87 1,58 3,23 

𝑘эф ∙ 102, л/(моль с) 1,68 3,20 5,78 12,18 

 

Постройте график зависимости 𝑘эф = 𝑘0 + 𝑘𝐻+ ∙ 𝑐𝐻+ и определите постоянные этого 

уравнения: 𝑘0и 𝑘𝐻+. 
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8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

 (5 семестр – зачет с оценкой). 

 

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 40 баллов. Билет для зачета с 

оценкой содержит 4 вопроса. 1 вопрос – 10 баллов, вопрос 2 – 10 баллов, вопрос 3 – 10 

баллов, 

вопрос 4 – 10 баллов. 

 

8.3. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(зачет с оценкой) 

 

1. Вывод и анализ интегральной формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 0-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые для 

исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические выражения, 

описывающие ход этих кривых. Выведите выражение для времени полупревращения 

исходноговещества. 

2. Вывод и анализ интегральной формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 1-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые для 

исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические выражения, 

описывающие ход этих кривых. Выведите выражение для времени полупревращения 

исходноговещества. 

3. Необратимые гомогенные реакции 2-го порядка с равными начальными 

концентрациями реагентов. Вывод интегральной формы кинетического уравнения. 

Кинетическая кривая, уравнение кинетической кривой. Приведите дифференциальную и 

интегральную формы (без вывода) кинетического уравнения односторонней гомогенной 

реакции второго порядка «A + B → продукты», протекающей при постоянных 

температуре и объеме, если концентрации реагирующих веществ A и B в момент начала 

реакции не равны другдругу. 

4. Вывод и анализ интегральной формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 3-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые для 

исходного вещества и продукта реакции, а также приведите математические выражения, 

описывающие ход этих кривых. Выведите выражение для времени полупревращения 

исходноговещества. 

5. Параллельные реакции первого порядка. Запишите систему дифференциальных 

кинетических уравнений, описывающую параллельные гомогенные реакции первого 

порядка A → B, А → D с константами скорости k1 и k2 соответственно. Вывод уравнений, 

позволяющих провести расчет констант скорости обеих параллельных реакций. Как 

меняется соотношение между концентрациями продуктов реакции по мере еепротекания. 

6. Принцип независимости протекания элементарных реакций. Обратимые реакции 

первого порядка, система дифференциальных уравнений, описывающих скорости 

элементарныхстадийипроцессавцелом.Выводуравнений,позволяющихпровести расчет 

констант скорости обеих реакций. Возможные виды кинетических кривых 

дляисходноговеществаипродуктареакциивзависимостиотсоотношенияконстант скорости 

прямой и обратнойреакций. 



18 

 

7. Влияние температуры на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа. 

Температурный коэффициент константы скорости реакции (коэффициент Вант- Гоффа), 

характер его изменения с повышениемтемпературы. 

8. Уравнение Аррениуса. Методы определения энергии активации и 

предэкспоненциального множителя. Получите выражение, устанавливающее связь 

коэффициентаВант-Гоффасэффективнойэнергиейактивациихимическойреакции. 

9. Изложите основные положения и этапы вывода кинетического уравнения теории 

активных(бинарных)соударений(ТАС).Приведитеосновноеуравнениетеориидля случая 

взаимодействия одинаковых молекул и назовите входящие в неговеличины. 

10. Константа скорости бимолекулярной реакции, предэкспоненциальный множитель 

(фактор соударений), энергия активации. Стерический фактор, необходимость его 

введения в кинетическое уравнениетеории. 

11. Изложите основные положения теории переходного состояния, сопровождая их 

соответствующейкинетическойсхемой.Определитесмыслпонятий 

«активированный комплекс», «координата реакции», «истинная энергия активации», в 

терминах теории переходного состояния. 

12. Кинетикамономолекулярныхреакцийврамкахтеорииактивныхсоударений.Схема 

Линдемана. Поясните, при каких условиях реакция разложения в газовой фазе при 

термическом механизме активации протекает по первому порядку, а при каких – по 

второму. 

13. Сущность каталитического действия. Факторы, определяющие скорость химического 

превращения. Новые реакционные пути, открываемые катализатором. Понятие о 

каталитическом цикле. Основные причины каталитическогодействия. 

14. Катализ и ингибирование. Влияние катализатора на термодинамикупроцессов. 

15. Катализ гомогенный и гетерогенный,примеры. 

16. Специфичность и селективность каталитического действия. Примерыреакций. 

17. Понятие «активные центры катализатора» в теорияхкатализа. 

18. Гетерогенно-каталитические реакции, профили концентрации реагентов при различных 

режимах протеканияреакции. 

19. Основные положения теории активных соударений (ТАС). Запишите уравнения, 

описывающие скорость и константу скорости реакции между двумя однородными 

частицами в рамках данной теории. Назовите все используемые величины. С какой 

цельювуравнениеТАСвводитсяпоправочныймножительикаковоеготолкование. 

20. Физический смысл предэкспоненциального множителя и стерического фактора в 

рамках теории бинарных (активных) соударений и теории переходного состояния. 

Приведите обоснованныйответ. 

21. Основные положения теории активированного комплекса. Активированный комплекс. 

Термодинамическая форма основного уравнения теории. Достоинства и 

недостаткитеории. 

22. Перечислите основные положения теории переходного состояния(ТПС), сопровождая 

их соответствующей кинетической схемой процесса на примере взаимодействия 

молекулы АВ и атома С. 

23. Влияние ионной силы раствора на скорость реакции между ионами. Вывод уравнения 

Бренстеда- Бьеррума. Графический анализуравнения. 
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8.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой 

 

Зачет с оценкой по дисциплине «Химическая кинетика» проводится в 5 семестре и 

включает контрольные вопросы по 

разделам1и2учебнойпрограммыдисциплины.Билетдлязачета с 

оценкойсостоитиз4вопросов, относящихся к указанным разделам. Ответы на вопросы 

зачета с оценкой оцениваются из максимальной оценки 10 баллов за каждыйвопрос. 

 

Пример билета для зачета с оценкой: 

 

 

«Утверждаю» Зав. 

кафедрой физической 

химии 

 

В.Ю.Конюхов 

(Подпись) 

«_ » 20г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева 

Кафедра физической химии 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, профиль  

Профиль – «Органическая химия» 

Билет № 1 

 

1. Дифференциальная и интегральная формы кинетического уравнения необратимой 

гомогенной реакции 1-го порядка. Изобразите схематически кинетические кривые для 

исходного вещества и продукта реакции. Период полупревращения реакции 1-го порядка. 

 

2. Разветвлённые цепные реакции. Предельные явления при протекании разветвленных 

цепных реакций. Верхний и нижний пределы воспламенения, их зависимость от 

различных факторов. 

 

3. Катализ гомогенный и гетерогенный, примеры. 

 

4. Кинетика и механизм каталитических реакций. Стадийный и слитный механизмы 

катализа, энергетические диаграммы. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература  

А) Основная литература: 

1. Вишняков А.В., Кизим Н.Ф. Физическая химия. Учебник для ВУЗ-ов.-М: Химия,2012, 

-840с. 

2. Вишняков А.В., Кизим Н.Ф. Физическая химия для специалистов. Учебник для ВУЗов. 

- Тула: Аквариус, 2014,-640с. 

3. Мерецкий А.М., Белик В.В. Растворы электролитов. -М.: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 

2013. -126с. 

4. Мерецкий А.М., Белик В.В. Основы электрохимической термодинамики. -М.: РХТУ 

им. Д.И.Менделеева, 2011. -179 с. 

5. Краткий справочник физико-химических величин. / Под ред. 

А.А.Равделя, А.М.Пономарёвой. -Л.: Химия, 1983 или -С.Пб.:Химия,1999 

6. КудряшовИ.В.,КаретниковГ.С.Сборникпримеровизадачпофизическойхимии.-М.: 
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Высшая школа, 1991. -527 с. 

 

Б) Дополнительная литература: 

 

1. Мерецкий А.М. Электрохимия, кинетика и катализ. Терминология, символика и 

единицы измерения. М: РХТУ им. Д.И.Менделеева. 2017. 112с. 

2. Стромберг А.Г., Семченко Д.П. Физическая химия -М.: Высш. школа, 1999. -527с. 

3. Физическая химия / Под ред. К.С. Краснова. -М.: Высш. школа, 1995, т.2. -319с. 

4. Мерецкий А.М. Применение рекомендаций ИЮПАК в курсе физической химии. -

М: РХТУ им. Д.И.Менделеева. 2016. -96с. 

5. ВишняковА.В.,ГребенникА.В.,ФедороваТ.Б.Физическаяхимиявформатеосновных 

понятий, определений и уравнений. -М: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. -112с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

Научно-технические журналы: 

1. Журнал физической химии. ISSN:0044-4537. 

https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/zhurnal-fizicheskoj-himii/ 

2. Журнал «Химическая физика»http://j.chph.ru 

3. Журнал «Теоретические основы химической 

технологии»http://sciencejournals.ru/journal/toht/ 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

− Издательство ELSEVIER на платформе Science Directhttp://www.sciencedirect.com. 

− Издательство American Chemical Society (ACS)http://pubs.acs.org. 

− Международная издательская компания Nature Publishing Group 

(NPG)http://www.nature.com. 

− Издательство Wiley-Blackwell http://www3.interscience.wiley.com. 

− Издательство SPRINGER http://www.springerlink.com. 

− Журнал SCIENCE http://www.science.com 

− Российская научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспеченияосвоениядисциплины:компьютерныепрезентации16интерактивныхлекций. 

Дляосвоениядисциплиныиспользуютсяследующиенормативныеинормативно-

методические документы: 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Обобразовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://минобрнауки.рф/документы/2974(дата обращения:24.08.2018). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно- 

методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/zhurnal-fizicheskoj-himii/
http://j.chph.ru/
http://sciencejournals.ru/journal/toht/
http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.nature.com/
http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/
http://www.elibrary.ru/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
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высшегообразования[Электронныйресурс]–Режимдоступа:http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1 

(дата обращения: 24.08.2018). 

− 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://минобрнауки.рф/документы/11047(дата обращения:24.08.2018). 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

− Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

образования.КонсалтинговыйцентрИОСООРФ[Электронныйресурс]–

Режимдоступа:http://www.openet.ru(дата обращения: 24.08.2018). 

− Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://ict.edu.ru (дата обращения: 24.08.2018). 

− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». URL: http://window.edu.ru/(дата обращения:24.08.2018). 

− ФЭПО:соответствиетребованиямФГОС[Электронныйресурс]–

Режимдоступа:http://fepo.i-exam.ru/(дата обращения: 24.08.2018). 

 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: ЭИОС, 
Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

специалитете направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Химическая кинетика» включает 2 раздела, каждый из которых имеет 

определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого раздела 

рекомендуется 

регулярноеповторениезаконспектированноголекционногоматериала,атакжедополнение 

его сведениями из литературных источников, представленных в учебной программе. При 

работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект с 

обязательнымфиксированиембиблиографическихданныхисточника.Изучениематериала 

каждого раздела заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы. 

Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценкизнаний. 

Совокупнаяоценкатекущейработыстудентаспециалитетавсеместрескладывается из оценок 

за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 60 баллов). Максимальная 

оценка текущей работы в каждом семестре составляет 60баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов 1 и 2 происходитв 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11047
http://www.openet.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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5 семестре и заканчивается контролем его освоения в форме 3 контрольных работ и 

завершается итоговым контролем в форме зачета с оценкой. Максимальная оценка 

зачета с оценкой составляет 40 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Химическая кинетика» изучается в 5 семестре специалитета. 

Приподготовкеипроведениизанятийпреподавательдолженориентироватьсянато, что 

студенты, обучающиеся в специалитете, имеют общую подготовку по общенаучным, 

общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным дисциплинам профиля, в 

объеме, предусмотренном учебным планом специалитета, а также опыт восприятия и 

конспектированияизучаемогоматериала.Всвязисэтимматериалкурсадолженопираться на 

полученные знания и быть ориентирован их расширение и углубление в соответствии с 

современными теоретическими представлениями и технологическими новациями. 

Обучение студентов может быть организовано как в виде традиционных лекций и 

практических занятий, так и научной дискуссии, которая помогает приобрести навыки и 

умения обосновывать круг рассматриваемых вопросов, формулировать главные 

положения,определенияипрактическиевыводыизтеоретическихположений.Назанятиях 

должна прослеживаться взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным 

материалом. 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине, является 

формирование у студентов компетенций, связанных с использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. При выборе материала 

длязанятийжелательнообращатьсякопытуведущихзарубежныхиотечественныхнаучно- 

исследовательских центров, научно-производственных фирм и предприятий, использовать 

их научные, информационные и рекламные материалы и проводить ихсравнительный  

анализ. 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. 
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11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 

режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

 

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. Общий объем 

многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.09.2020 г. составляет 1 708 372 экз. 

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

в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 
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№ 
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 

 

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. 

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. 

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 исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва "Лань", 

Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ", 

"Инженерно-технические науки" изд-

ва "Лань". 

 
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 

Принадлежность – собственная 

РХТУ. Ссылка на сайт ЭБС – 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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система ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

всем ООП. 

3 Информационно- 

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, 

правила, 

стандарты 

России» 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта – ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ», 

контракт 

№ 111-142ЭА/2018 от 

18.12.2018 г. 

Сумма договора – 547 511 руб. 

С «01» января.2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. Ссылка на сайт 

ЭБС – 

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

Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

Электронная библиотека нормативно-

технических изданий. Содержит 

более 40000 национальных 

стандартов и др. НТД 

4 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

(ЭБД). 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – РГБ, 

Договор № 29.01-Р-2.0- 

826/2018 от 03.10.2018 г. 

С «15» октября 2018 г. по «14» 

июля 2020 г. 

Сумма договора - 299130-00 

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. 

С «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. Ссылка на сайт 

– http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip- 

адресам неограничен. 

 

Электронные версии 

периодических и непериодических 

изданий по различным отраслям 

науки 

 

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 Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – 

локальный доступ для 

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 

http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
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пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

7 ЭБС «ЮРАЙТ» Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01- 

З-2.0-1168/2018 от 11.01.2020 

г. 

С «11» января 2020 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 вем отраслям 

знаний для всех уровней 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых 

ФГОСов. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Химическая кинетика» 

проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

обучающегося. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционнаяучебнаяаудитория,оборудованнаятрадиционнойучебнойдоскойи/или 

электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения,проектор,экран)иучебноймебелью;библиотека,имеющаярабочие 

компьютерныеместадлястудентов,оснащенныекомпьютерамисдоступомкбазамданных и 

выходом вИнтернет. 

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, принтерами 

и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; копировальные 

аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

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

материалывпечатномиэлектронномвиде;кафедральнаябиблиотекаэлектронныхизданий и 

диссертационных работ, выполненных аспирантами и сотрудникамикафедры. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 Наименование Реквизиты договора  Срок 

https://biblio-online.ru/
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№ 

п/п 

программного 

продукта 

поставки Количество лицензий окончания 

действия 
лицензии 

 

1 
Microsoft Windows 7 

Pro 

Гос. контракт 

171ЭА/2011 
от 02.11.2011 

 

1 

 

бессрочная 

 

 

 

2 

 

 

 

Microsoft Windows 7 

Home Basic 

Контракт № 70- 

73ЭА/2014 от 

14.11.2014 

Тов. накладная 

№132 от 19.12.2014 

Акт приема- передачи от 

19.12.2014 

 

 

 

1 

 

 

 

бессрочная 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка 

MicrosoftImaginePremium, 

соглашение ICM-171312 

от 03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 0012522675от 
30.03.2019г. 

 

Количество лицензий не 

ограничено согласно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremium 

 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Операционная 

система Microsoft 

Windows 8.1 

Professional 

(Russian) 

Подписка 

MicrosoftImaginePremium, 

соглашение ICM-171312 

от 03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 0012522675от 
30.03.2019г. 

 

Количество лицензий не 

ограничено согласно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremium 

 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование 

разделов Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1. 

Химическая 

кинетика 

Знает: 

− основные кинетические закономерности протекания 

химическихреакций; 

− теории химической кинетики, пути теоретического 

расчета скоростей химических реакций и ограничения в 

применимости расчетныхметодов; 

− основытеориифотохимическихицепных реакций, 

реакций в растворах. особенности их стадийного 

протекания и условияосуществления; 

Умеет: 

− применять теоретические знания и 

 

Оценка за 

контрольные 

работы 

№1 и №2 

 

Оценка за 

зачет с 

оценкой 
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экспериментальные методыисследования 

физическойхимиидлярешениявопросов, возникающих 

при изучении кинетики химическихреакций; 

− находить скорость и устанавливать порядок 

химическойреакции; 

− проводитьанализикритическиоценивать полученные 

экспериментальные данные, обобщать и делать 

обоснованные выводы на базе проведённыхопытов. 

Владеет: 

− знаниями основных законов химической кинетики, 

влияния различных факторов (температуры, давления, 

катализатора)на скорость химическойреакции. 

− комплексом методов определения порядка и 

скоростиреакции; 

− подходами для установления лимитирующей стадии 

имеханизма изучаемой химической реакции. 

Раздел 2. 

Катализ 

Знает: 

− основные кинетические закономерности протекания 

химическихреакций; 

− основные черты гомогенного и гетерогенного 

катализа, причины ускорения химического процесса в 

присутствиикатализатора. 

Умеет: 

− применять теоретические знания и 

экспериментальные методыисследования 

физическойхимиидлярешениявопросов, возникающих 

при изучении кинетики химическихреакций; 

− проводитьанализикритическиоценивать полученные 

экспериментальные данные, обобщать и делать 

обоснованные выводы на базе проведённыхопытов. 

Владеет: 

− знаниями основных законов химической кинетики, 

влияния различных факторов (температуры, давления, 

катализатора)на скорость химическойреакции. 

− Подходами для установления лимитирующей стадии 

имеханизма изучаемой химической реакции. 

 

Оценка за 

контрольную 

работу 

№3 

 

Оценка за 

зачет с 

оценкой 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с: 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам специалитета, 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 специалитета, 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 

образовательногопроцесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 №АК-44/05вн). 
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Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 
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распространения новой 
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инфекции» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, 

специализация Органическая химия, рекомендациями методической секции Ученого 

совета и накопленного опыта преподавания предмета кафедрой физической химии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Дисциплина «Катализ в органической химии» относится к вариативной части 

обязательных дисциплинучебного плана (Б1.В.7) и рассчитана на изучение 

дисциплины в первом семестре обучения. Целью является углубление знаний о 

кинетике химических реакций, овладение знаниямио катализе и адсорбции на 

современном уровне и во взаимосвязи  с другими науками. 

«Катализ в органической химии» является важнейшей составной частью 

естествознания. Поэтому физико-химические теории каталитических процессов 

используют для решения самого широкого круга современных научных и технических 

проблем. Понятия и методы, используемые в курсе «Катализ в органической химии», 

будут применены при выполнении выпускных квалификационных работ. 

Задачи дисциплины: ознакомление с современными представлениями о катализе, 

механизмах каталитических реакций и роли катализа в современной промышленности 

— химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей, биохимической и 

пищевой. Особое внимание уделяется рассмотрению важнейших закономерностей 

кинетика каталитических реакций и взаимосвязи с физико-химическими свойствами 

веществ. 

Дисциплина «Катализ в органической химии» предназначена для специалистов, 

прослушавших курсы фундаментальных дисциплин по неорганической, органической, 

аналитической и физической химии. Контроль успеваемости студентов ведется по 

принятой в университете рейтинговой системе.  Итоговый контроль проводится в 

форме экзамена. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Катализ в органической химии» способствует формированию 

следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы 

отдельных стадий 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из 

имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

 

 В результате изучения дисциплины обучающийся по программе 

специалитета должен 

 Знать:  
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− сущность, закономерности катализа, его роль в химии; 

− основные направления развития теоретических представлений о природе 

каталитического действия; 

− особенности кинетики гетерогенных каталитических реакций и методы ее 

исследования; 

− основные методы приготовления гетерогенных катализаторов, а также иметь 

представление о влиянии термической обработки, закономерностях формирования 

фазового состава и текстуры при термическом разложении солей и гидроксидов, 

спекании пористых тел; 

− основы физико-химических методов исследования свойств катализаторов. 

Уметь:  

− проводить системные исследования в области катализа по приоритетным 

направлениям; 

− выполнять кинетические расчеты для гетерогенных каталитических реакций; 

− применять различные физико-химические методы для исследования 

каталитических реакций. 

Владеть: 

− необходимыми знаниями в области исследования и применения гетерогенных 

катализаторов и каталитических процессов и навыками их использования для 

решения фундаментальных и прикладных задач. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Контактная работа (КР): 1,8 64 

Лекции (Лек) 0,4 16 

Практические занятия (ПЗ) 0,4 16 

Лабораторные работы (Лаб) 0,9 32 

Самостоятельная работа (СР): 1,2 44 

Вид контроля: экзамен 1 36 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 108 

Контактная работа (КР): 1,8 48 

Лекции (Лек) 0,4 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,4 12 

Лабораторные работы (Лаб) 0,9 24 

Самостоятельная работа (СР): 1,2 33 

Вид контроля: экзамен 1 27 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

 

№ 

п/п 

 

Раздел дисциплины 

Академ. Часов 

 

Всего 
Лекции 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

работы 

Сам. 

работа 
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1. Введение. Основные понятия 25 4 4 8 10 

2. Кислотный катализ 29,2 4 4 8 11,2 

3. 
Катализ на металлах. Реакции с 

участием водорода 
29,2 4 4 8 11,2 

4. Каталитическое окисление 25 4 4 8 12 

 ИТОГО 108,4 16 16 32 44,4 

 Экзамен 35,6     

 ИТОГО 144     

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Модуль 1. Введение. Основные понятия 

1. Роль катализа в химии. Определение катализа, его виды и основные понятия 

Определения катализа. Основные этапы развития представлений о катализе. 

Каталитические процессы в природе. Роль катализа в современной промышленности – 

химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей, биохимической и 

пищевой. Активность и стабильность катализаторов. Промоторы и каталитические 

яды (ингибиторы). Влияние катализаторов на селективность параллельных, 

последовательных, последовательно-параллельных и других сложных реакций. 

Зависимость селективности от конверсии в сложных реакциях при участии 

катализаторов на отдельных стадиях. Связь катализатора с термодинамикой. 

2. Развитие представлений в области катализа. Теории катализа 

Механизм каталитических реакций, каталитический цикл. Развитие представлений об 

активных центрах. Мультиплетная теория А.А. Баландина и другие современные 

теории катализа. Методы и примеры построения кинетических уравнений 

каталитических реакций, их связь с механизмом реакции. Стационарное состояние 

различных форм каталитического комплекса. Современная систематика 

каталитических реакций. 

3. Адсорбция и ее роль в катализе 

Адсорбция как стадия гетерогенно-каталитической реакции. Природа адсорбционного 

взаимодействия. Физическая адсорбция и хемосорбция. Изотермы адсорбции. Теплота 

адсорбции и ее зависимость от степени заполнения поверхности. Простейшие типы 

адсорбционных слоев (Лэнгмюра, Брунауэра – Эммета – Теллера, Фрейндлиха). Учет 

неоднородности поверхности. Адсорбционные методы измерения поверхности 

катализатора и концентрации каталитически-активных центров. ИК- и УФ-

спектроскопия в адсорбции и катализе. 

4. Кинетика гетерогенных каталитических реакций 

Микро- и макрокинетика гетерогенных каталитических реакций. Области протекания 

гетерогенно-каталитических реакций, их признаки и методы экспериментального 

подтверждения. Кинетическая область гетерогенного катализа. Уравнение Лэнгмюра 

– Хиншельвуда. Кинетика реакций при сравнимых скоростях адсорбции и химической 

реакции на поверхности. Внешнедиффузионная и переходные с ней области катализа, 

кинетика реакций. Внутридиффузионная и переходные с ней области гетерогенного 

катализа, кинетика, фактор эффективности, модуль Тиле. Область протекания и 

селективность гетерогенно-каталитических реакций. 

Модуль 2. Кислотный катализ 

1. Гомогенный кислотный катализ 

Определения. Основные классы реакций, протекающие по механизму гомогенного 

кислотного катализа. Механизмы гомогенного кислотного катализа: специфический и 

общий. Современные представления о механизмах гомогенного катализа: сольватация 

H+, механизмы с учетом сольватации, сверхкислоты. Промышленные процессы. 
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2. Гетерогенный кислотный катализ 

Гетерогенные катализаторы кислотной природы. Роль бренстедовских и льюисовских 

кислотных центров в хемосорбции и катализе на оксидах алюминия, кремния и 

алюмосиликатах. Модифицированные и смешанные оксидные катализаторы. 

Цеолитные катализаторы, связь их активности с типом цеолита, наличием 

гидроксильных групп, природой и концентрацией введенных в цеолит ионов. 

Молекулярно-ситовые свойства цеолитных катализаторов. Основные классы реакций 

осуществляемых на гетерогенных кислотных катализаторах. Промышленные 

процессы: каталитический крекинг и изомеризация парафинов. Технологическое 

оформление процессов. 

Модуль 3. Катализ на металлах. Реакции с участием водорода 

1. Катализ на металлах (гидрирование, гидрогенолиз, и т.д.). Реакции с участием Н2 

Металлы и сплавы как катализаторы. Корреляция между каталитической активностью 

металлов и степенью участия d-электронов в образовании металлических связей. 

Локальные и коллективные электронные взаимодействия при хемосорбции и катализе 

на металлах и сплавах. Роль π-комплексов в катализе на металлах в сплавах. 

Электронная трактовка хемосорбции и катализа на полупроводниках. Связь 

каталитической активности с положением уровня Ферми. Структурная 

чувствительность реакций. Механизм гидрирования этилена. Механизм 

гидрогенолиза этана. 

2. Нанесенные металлические катализаторы 

Металлические катализаторы на носителях. Зависимость каталитических свойств 

металлов от дисперсности частиц металла и от предварительной термообработки. 

Катализ оксидами переходных металлов. Методы приготовления гетерогенных 

катализаторов: осаждение, пропитка, кристаллизация, золь-гель метод, 

механохимический метод. Термическая обработка катализаторов. Закономерности 

формирования фазового состава и текстуры при термическом разложении солей и 

гидроксидов. Спекание пористых тел. Факторы, определяющие дисперсность 

активного компонента. Пористая структура катализаторов, способы ее формирования 

и методы исследования. Ртутная порометрия. Степень использования поверхности 

пор катализатора. Оптимальная структура пор катализатора. Риформинг и другие 

реакции, протекающие на нанесенных катализаторах. 

3. Получение синтез-газа и процессы на его основе. Синтез Фишера-Тропша. Синтез 

аммиака 

Основные промышленные каталитические процессы. Получение водорода и синтез-

газа каталитической конверсией углеводородов. Паровая конверсия в получении 

синтез-газа. Реакции, лежащие в основе процесса. Условия проведения процесса и 

причины выбора этих условий. Катализаторы процесса. Синтез Фишера-Тропша, 

термодинамика и условия проведения процесса. Диссоциативный и ассоциативный 

механизмы: стадии роста и обрыва цепи. Понятие о схеме Андерсона. Катализаторы 

Фишера-Тропша. Синтез аммиака, термодинамика и условия проведения. Механизм 

реакции, катализаторы. 

Модуль 4. Каталитическое окисление 

1. Каталитическое окисление. Общие принципы. Полное и селективное 

каталитическое окисление 

Два основных класса процессов каталитического окисления. Катализаторы процессов 

окисления. Формы активного кислорода. Механизмы каталитического окисления. 

Механизм Марса-Ван Кревелена. Зависимость кинетики процесса окисления от 

подвижности кислорода решетки оксида.  Зависимость активности и селективности 

катализатора окисления от подвижности кислорода (энергии связи кислород-

катализатор). 
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2. Полное окисление. Каталитические методы защиты окружающей среды. 

Автомобильные каталитические нейтрализаторы. Получение серной кислоты 

Катализаторы полного окисления. Формы активного кислорода и основные 

закономерности кинетики. Экологический катализ. Трехмаршрутный автомобильный 

катализатор (TWC). Основные реакции, протекающие на TWC. Механизмы 

каталитического окисления моноксида углерода на металлических и оксидных 

катализаторах. Основные закономерности каталитического окисления углеводородов. 

Лимитирующая стадия процесса. Окисление неорганических соединений. Получение 

серной и азотной кислот. 

3. Селективное окисление. Методы повышения селективности реакций 

каталитического окисления. Синтез этиленоксида и принципы «зеленой химии». 

Синтез акролеина и акриловой кислоты 

Основные принципы проведения реакций селективного окисления. Окисление 

этилена в этиленоксид. Катализатор процесса и его механизм согласно Килти-

Захтлеру и Ван Сантену. Роль промоторов. Окисление пропилена в акролеин. 

Механизм процесса и функции различных компонентов катализатора. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль 

1 2 3 4 

 Знать:     

1.  сущность, закономерности катализа, его роль в химии + + + + 

2.  основные направления развития теоретических представлений о природе каталитического действия + + + + 

3.  особенности кинетики гетерогенных каталитических реакций и методы ее исследования + + + + 

4.  

основные методы приготовления гетерогенных катализаторов, а также иметь представление о 

влиянии термической обработки, закономерностях формирования фазового состава и текстуры при 

термическом разложении солей и гидроксидов, спекании пористых тел 

+ + + + 

5.  основы физико-химических методов исследования свойств катализаторов + + + + 

 Уметь:     

6.  проводить системные исследования в области катализа по приоритетным направлениям + + + + 

7.  выполнять кинетические расчеты для гетерогенных каталитических реакций + + + + 

8.  применять различные физико-химические методы для исследования каталитических реакций + + + + 

 Владеть:     

9.  

необходимыми знаниями в области исследования и применения гетерогенных катализаторов и 

каталитических процессов и навыками их использования для решения фундаментальных и 

прикладных задач 

+ + + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК     

10.  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности 
+ + + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК     

11. 

ПК-1-н Способен планировать работу 

и выбирать адекватные методы 

решения научно-исследовательских 

задач в выбранной области химии, 

химической технологии или смежных 

с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и 

детальные планы отдельных стадий 
+ + + + 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и расчетно-

теоретические методы решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

+ + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

 

Учебным планом подготовки специалистов по направлению 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация Органическая химия 

предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине «Катализ в 

органической химии» в объеме 16 часов (0,5 зач. ед.). 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя и направлены на 

углубление теоретических знаний, полученных студентом на лекционных занятиях, 

формирование понимания связей между теоретическими положениями 

рассматриваемых основ и методологией решения практических задач по тематике 

лекций, приобретение навыков применения теоретических знаний в практической 

работе. 

 

Модуль Темы практических (семинарских) занятий 

1 
Основные понятия и определения катализа. Принцип 

каталитического действия. 

2 
Механизм каталитических реакций, каталитический цикл. 

Развитие представлений об активных центрах. 

3 
Адсорбция как стадия гетерогенно-каталитической реакции. 

Природа адсорбционного взаимодействия. 

4 Микро- и макрокинетика гетерогенных каталитических реакций. 

 

6.2. Лабораторные занятия 

 

Учебным планом подготовки специалистов по направлению 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация Органическая химия 

предусмотрено проведение лабораторных занятий по дисциплине «Катализ в 

органической химии» в объеме 32 часов (1 зач. ед.). 

Лабораторные занятия проводятся под руководством преподавателя и направлены на 

углубление теоретических знаний, полученных студентом на лекционных и 

практических занятиях, формирование понимания связей между теоретическими 

положениями рассматриваемых основ и методологией решения практических задач по 

тематике лекций, приобретение навыков применения теоретических знаний в 

практической работе. 

 

№ 

п/п 

Наименование лабораторной работы. Задания, вопросы, 

отрабатываемые на лабораторном занятии 

Всего 

часов 

1 

ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ГОМОГЕННОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

РАЗЛОЖЕНИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА ГАЗОМЕТРИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ 

Изучить гомогенно-каталитическое разложение пероксида 
-2 

водорода в растворе  под действиемионовCr2О7 получить 
зависимости  константы скорости реакции и константы равновесия   

реакции   распада   промежуточногосоединения 
2- 
иона Сг2O9 от концентрации катализатора. Изучить 
зависимости скорости реакции разложения пероксида водорода от 

8 
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температуры.Построить графики. 

Выполнение (экспериментальная часть) работы. Обработка результатов 

экспериментов. Оформление отчета. 

2 

ИЗУЧЕНИЕ СКОРОСТИ ОМЫЛЕНИЯ ЭТИЛАЦЕТАТА В 

ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ ГИДРОКСИДА КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ. 

Определить значение константы скорости реакции при разных 

температурах, рассчитать энергию активации и предэкспоненциальный 

множитель. Построить графики. 

Выполнение (экспериментальная часть) работы.Обработка результатов 

экспериментов. Оформлениеотчета. 

8 

3 

КАТАЛИЗ И КАТАЛИЗАТОРЫ. 

Изучить влияние разных катализаторов на скорость протекания реакции 

разложения перекиси водорода. Изучить каталитическое действие воды в 

реакции цинка с иодом. 

Изучить влияние величины поверхности реагирующих веществ на скорость 

гетерогенной реакции. Изучить реакцию автокатализа. 

Выполнение (экспериментальная часть) работы. Обработка результатов 

экспериментов. Оформление отчета. 

8 

4 

СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ РАСПАДА 

КОМПЛЕКСНОГО ОКСАЛАТА МАРГАНЦА. 

Рассчитать значение константы скорости реакции при разных температурах 

и энергию активации. Построить графики. 

Выполнение (экспериментальная часть) работы. Обработка результатов 

экспериментов. Оформление отчета. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Катализ в органической химии» предусмотрена 

самостоятельная работа студента  объеме 44 ч. Самостоятельная работа проводится с 

целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях 

учебного материала по разделам курса; 

− подготовку реферата на заданную тему; 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с 

электронно- библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

журналов, цитируемых в базах Scopus, WebofScience, ChemicalAbstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

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

− подготовку к сдаче экзамена по курсу. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. При работе 

с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Примеры тем рефератов 
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В процессе самостоятельной работы студенты готовят реферат. Тему реферата 

студент может выбрать самостоятельно, основываясь на собственных научных 

интересах. 

 

8.1. Примеры тем рефератов 

 

1. Катализ, перспективы развития производства катализаторов в РФ. 

2. Роль российских и советских ученых в развитии теории о катализе. 

3. Теории гетерогенного катализа, заблуждения и перспективы развития. 

4. Адсорбция, роль адсорбции в катализе. 

5. Методы экспериментального исследования адсорбции. 

6. Методыэкспериментального определения дифференциально-молярной 

изостерической теплоты адсорбции. 

7. Методы исследования структуры катализаторов. 

8. Методы определения удельной и активной поверхности катализаторов. 

9. Удельная каталитическая активность методы измерения. 

10. Гомогенный катализ в химической промышленности. 

11. Ферментативный катализ, особенности, перспективы развития. 

12. Гетерогенный катализ в химической промышленности. 

13. Каталитический риформинг, кинетика процесса и катализаторы. 

14. Каталитический крекинг, кинетика процесса и катализаторы. 

15. Каталитическое гидрирование, кинетика процесса и катализаторы. 

16. Каталитическое окисление метана, кинетика процесса и катализаторы. 

17. Катализ в производстве серной кислоты, кинетика процессов. 

18. Катализ в синтезе аммиака, механизм и кинетика процесса, уравнение 

Темкина- Пыжова. 

19. Катализ в синтезе гидроксиламинасульфата, механизм и кинетика процесса. 

20. Каталитическое гидрирование ароматических соединений, кинетика процесса и 

катализаторы. 

21. Каталитический синтез метанола на медных катализаторах, механизм и 

кинетика процесса. 

22. Катализ в нефтепереработке. 

23. Процессы каталитического синтеза капролактама. 

24. Теории кислот и оснований, применение для объяснения механизмов 

гомогенного катализа. 

25. Особенности жидкофазных гетерогенно-каталитических процессов, кинетика 

растворения газов, особенности внешней диффузии. 

26. Фактор эффективности (степень использования поверхности) в гетерогенном 

катализе, методы определения. 

27. Промоторы катализаторов: электронные и структурные, применение в 

промышленности. 

28. Каталитические установки для экспериментального изучения гетерогенного 

катализа, проточно-циркуляционные системы. 

29. Катализ в производстве полимеров, механизмы и кинетика процессов. 

30. Катализ на металлах. 

31. Катализ в окислительной конверсии метана. 

32. Спилловер водорода в гетерогенном катализе. 

33. Гетерогенно-каталитические реакции диоксида углерода. 

34. Промежуточные соединения и механизмы гетерогенных каталитических 

реакций. Окислительные реакции с участием молекулярного кислорода и серы. 

35. Проблемы разработки каталитических дожигателей отходящих газов 
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автомобилей. 

 

8.2. Примеры экзаменационных вопросов 

 

Максимальное количество баллов за экзамен – 40 баллов. Экзаменационный билет 

содержит 3 вопроса. 

 

1. Катализатор как индивидуальное химическое вещество и как смесь 

химических веществ. Основные компоненты катализатора. 

2. Понятие об активном компоненте катализатора. Понятие об активном центре, 

его окружении и носителе. 

3. Классификация катализаторов на основе их химического состава. 

Классификация катализаторов на основе фазового состояния компонентов. 

Классификация каталитических процессов. 

4. Основные причины каталитического действия. Формы промежуточного 

химического взаимодействия при катализе.  

5. Активация реагентов при взаимодействии с активным центром, сближение 

реагентов при взаимодействии с активным центром, снятие запрета по симметрии. 

6. Роль энергетического и структурного факторов при взаимодействии 

реагирующих веществ с катализатором. 

7. Гомогенный катализ кислотами и основаниями в растворе. Роль 

протонированных и депротонированных структур в кислотно-основном катализе.  

8. Скорость реакций переноса протона в растворе. Специфический и общий 

катализ. Кинетика кислотно- основных каталитических реакций. Соотношение 

Бренстеда. 

9. Образование металлоорганического соединения как типичная стадия 

механизмов каталитических процессов с участием металлокомплексов. 

10. Основные ключевые стадии перегруппировок металлоорганических 

соединений: окислительное присоединение, восстановительное элиминирование, 

внедрение, реакции сдвига.  

11. Каталитический цикл как последовательность ключевых стадий. Правила 

Хиггинсона, Пирсона и Толмана для цикла. Матричный эффект. 

12. Правило Г.К. Борескова о примерном постоянстве удельной каталитической 

активности. Классификация реакций по М. Будару.  

13. Примеры структурно- чувствительных и структурно-нечувствительных 

реакций. Возможные причины влияния дисперсности на каталитические свойства. 

14. Реакции окисления и стадии механизма окисления органических соединений в 

присутствии металлокомплексных каталитических систем.  

15. Природа стадии активации кислорода.  Гомо-  и гетеролитический механизмы  

окисления.  Окисление толуола вбензойную кислоту. Окисление олефинов в окиси 

олефинов.  

16. Два принципа действия металлокомплексных катализаторов окисления 

органических веществ молекулярным кислородом. 

17. Особенности активации молекулы кислорода твердыми оксидами. Реакции 

полного и селективного окисления.  

18. Применение теории поля лигандов (концепция энергии стабилизации 

кристаллическим полем) для объяснения каталитических свойств оксидов. 

Классификация механизмов каталитического окисления. 

19. Полимеризация олефинов на гетерогенных катализаторах. Механизм роста 

полимерной цепи.  

20. Число активных центров и их реакционная способность. Механизм 
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стереорегулирования при изотактической и синдеотактической полимеризации. 

 

8.3. Структура и примеры билетов для экзамена 

 

Экзамен по дисциплине «Катализ в органической химии» проводится в 1 семестре и 

включает контрольные вопросы по всем разделам учебной программы дисциплины. 

Билет для экзамена состоит из 3 вопросов, относящихся к указанным разделам. 

Ответы на вопросы экзамена оцениваются следующим образом: максимальное 

количество баллов за первый вопрос – 15 баллов, второй – 15 баллов, третий – 10 

баллов. 

 

Пример билета для экзамена: 

 

«Утверждаю» Зав. 

кафедрой физической 

химии 

 

В.Ю. Конюхов 

(Подпись) 

«_  »  20   г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева 

Кафедра физической химии 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, 

специализация Органическая химия 

Билет № 1 

 

1. Явление катализа. Открытие каталитических явлений. Феноменология явления 

катализа. Катализ и инициирование. Химическая сущность катализа. Роль катализа в 

становлении и развитии современной промышленности. Роль катализа в живой 

природе. 

2. Кинетические закономерности гомогенного катализа. Вывод кинетического 

уравнения с применением метода стационарных концентраций. Случаи Аррениуса и 

Вант-Гоффа. 

3. Фактор эффективности для сферических гранул катализатора, вывод и анализ 

уравнения для реакций первого порядка. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

 

А. Основная литература 

 

1. Боресков Г.К. Катализ. Ч.1, 2. Новосибирск, 1971. 267 с. 

2. Кузнецов В.И. Развитие учения о катализе. М.: Наука, 1964. 424 с. 

3. Рогинский С.З. Гетерогенный катализ. Некоторые вопросы теории. М.: Наука, 

1979. 416 С. 

4. Панченков Г.М., Лебедев В.П. Химическая кинетика и катализ. М.: Химия, 

1974. 592 с. 

5. Полторак О.М. Лекции по теории гетерогенного катализа. М.: Изд-во МГУ, 

1968. 155 с. 

 

Б. Дополнительная литература 

 

1. Березин И.В., Мартинск К. Основы физической химии ферментативного 
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катализа. М.: Высш. шк., 1977. 280 с. 

2. Сетерфилд Ч. Практический курс гетерогенного катализа. М.: Мир, 1984. 520 с. 

3. Хенрици-Оливэ Г., Оливэ С. Координация и катализ. М.: Мир, 1980. 422 с. 

4. Накамура А., Цуцуи М. Принципы и применение гомогенного катализа. М.: 

Мир, 1983. 229 с. 

5. Мастерс К. Гомогенный катализ переходными металлами. М.: Мир, 1983. 300 

с. 

6. Боресков Г.К. Гетерогенный катализ. М.: Наука, 1986. 303. С. 

7. Кожевников И.В. Катализ кислотами и основаниями. Н.: Изд-во НГУ, 1991. 224 

с. 

8. Крылов О.В. Гетерогенный катализ. ИКЦ Академкнига, 2004. 679 с. 

9. Чоркендорф И., Наймантсведрайт Х. Современный катализ и химическая 

кинетика. Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2010. 504 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

Научно-технические журналы: 

1. Журнал физической химии. ISSN: 0044-4537. 

2. https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/zhurnal-fizicheskoj-himii/ 

3. Журнал «Химическая физика» http://j.chph.ru 

4. Журнал «Теоретические основы химической технологии» 

http://sciencejournals.ru/journal/toht/ 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Издательство ELSEVIER на платформе Science Direct 

http://www.sciencedirect.com. 

2. Издательство American Chemical Society (ACS) http://pubs.acs.org. 

3. Международная издательская компания Nature Publishing Group (NPG) 

http://www.nature.com. 

4. Издательство Wiley-Blackwellhttp://www3.interscience.wiley.com. 

5. Издательство SPRINGER http://www.springerlink.com. 

6. Журнал SCIENCE http://www.science.com 

7. Российская научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно- 

методические документы: 

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

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

http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 24.08.2018). 

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/fgosvpo/7/6/1 

(дата обращения: 24.08.2018). 

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://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата обращения: 24.08.2018). 

https://www.naukaran.com/zhurnali/katalog/zhurnal-fizicheskoj-himii/
http://j.chph.ru/
http://sciencejournals.ru/journal/toht/
http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.nature.com/
http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/
http://www.elibrary.ru/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11047
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При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

Федеральный образовательный портал «Открытое образование» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.openedu.ru (дата обращения: 18.01.2018). 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru (дата обращения: 24.08.2018). 

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

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 24.08.2018). 

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

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 24.08.2018). 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 

ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

специалитете направлены на повышение ритмичности и эффективности его 

аудиторной и самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Катализ в органической химии» включает 4модуля, каждый из 

которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала 

каждого раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного 

лекционного материала, а также дополнение его сведениями из литературных 

источников, представленных в учебной программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. Совокупная оценка текущей 

работы студента в семестре складывается из оценок за написание реферата и устный 

опрос во время семинара (максимальная оценка 60 баллов). 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов происходит в 7 

семестре и заканчивается контролем его освоения в форме реферата и завершается 

итоговым контролем в форме экзамена. Максимальная оценка экзамена составляет 40 

баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Катализ в органической химии» изучается в 7 семестре. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на то, 

что студенты, обучающиеся в специалистатуре, имеют общую подготовку по 

общенаучным, общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным 

дисциплинам профиля, в объеме, предусмотренном учебным планом, а также опыт 

восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим материал курса 

должен опираться на полученные знания и быть ориентирован их расширение и 

углубление в соответствии с современными теоретическими представлениями и 

технологическими новациями. Обучение студентов может быть организовано как в 

виде традиционных лекций и практических занятий, так и научной дискуссии, которая 

помогает приобрести навыки и умения обосновывать круг рассматриваемых вопросов, 

формулировать главные положения, определения и практические выводы из 

теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться взаимосвязь 

рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом. 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия, является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 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. 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. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи 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; 

лабораторные работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и 

ДОТ; текущий контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 
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проводятся в режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с 

преподавателемв  электронную информационно-образовательную среду без потери 

содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭО

Р); 

− 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 режимевебинара). 

 

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. Общий 

объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.09.2020 г. составляет 1 708 372 экз. 

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

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной 

доставки документов. 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество 

ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

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 

 

С «26» сентября 2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

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 

http://e.lanbook.com/
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Количество ключей - доступ 

для всех пользователей РХТУ 

с любого компьютера. 

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. 

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 исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва "Лань", 

Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ", 

"Инженерно-технические науки" изд-

ва "Лань". 

 
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.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная 

РХТУ. Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 Информационно- 

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, 

правила, 

стандарты 

России» 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта – ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ», 

контракт 

№ 111-142ЭА/2018 от 

18.12.2018 г. 

Сумма договора – 547 511 руб. 

С «01» января.2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. Ссылка на сайт 

ЭБС – 

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

Количество ключей – 5 

Электронная библиотека нормативно-

технических изданий. Содержит 

более 40000 национальных 

стандартов и др. НТД 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
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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. 

С «15» октября 2018 г. по «14» 

июля 2020 г. 

Сумма договора - 299130-00 

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. 

С «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. Ссылка на сайт 

– http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip- 

адресам неограничен. 

 

Электронные версии 

периодических и непериодических 

изданий по различным отраслям 

науки 

 

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 Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – 

локальный доступ для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшая в России баз данных по 

естественным, точным и техническим 

наукам. Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

7 ЭБС «ЮРАЙТ» Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01- 

З-2.0-1168/2018 от 11.01.2020 

г. 

С «11» января 2020 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 вем отраслям 

знаний для всех уровней 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых 

ФГОСов. 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
https://biblio-online.ru/
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Катализ в органической 

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

обучающегося. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная традиционной учебной доской и/или 

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. Лаборатория для лабораторных занятий по 

изучаемой дисциплине. Химические реактивы и химическая посуда. Комплекс для 

физико-химического лабораторного практикума (приборы). 

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам практикума. 

Электронные образовательные ресурсы: 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. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

 

1 

Microsoft Windows 7 

Pro 

Гос. Контракт 

171ЭА/2011 от 

02.11.2011 

 

1 

 

бессрочная 

 

 

2 

 

 

Microsoft Windows 7 

Home Basic 

Контракт № 70- 

73ЭА/2014 от 

14.11.2014 

Тов. Накладная 

№132 от 19.12.2014 

 

 

1 

 

 

бессрочная 



23 

 

Акт приема- передачи 

от 19.12.2014 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 0012522675 

от 

30.03.2020 г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine 

Premium 

 

 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 0012522675 

от 

30.03.2020 г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine 

Premium 

 

 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

модулей 

Основные показатели оценки Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1. Введение. Основные 

понятия 

Знает: 

сущность явления катализа, причины 

ускорения и возбуждения химических 

реакций под влиянием катализаторов; 

основные механизмы гетерогенного 

катализа; принципы каталитического 

действия для основных классов 

каталитических реакций: кислотно-

основный катализ, катализ металлами, 

оксидами, цеолитами, металло-

комплексный катализ, ферментативный 

катализ и основы мембранного катализа; 

основные направления развития 

теоретических представлений о 

предвидении каталитического действия. 

Умеет: 

обсуждать результаты исследований, 

ориентироваться в современной литературе 

по катализу вести научную дискуссию по 

вопросам физической химии и катализа. 

Владеет: 

способностью и готовностью проводить 

Оценка за 

реферат  

Оценка за 

защиту 

лабораторной 

работы 

Оценка за 

экзамен 
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физико-химические расчеты с помощью 

известных формул и уравнений, в том 

числе с помощью компьютерных 

программ, проводить стандартные физико-

химические измерения, пользоваться 

справочной литературой по физической 

химии; 

навыками работы на современной учебно-

научной аппаратуре при проведении 

химических экспериментов; методами 

регистрации и обработки результатов 

химических экспериментов. 

2. Кислотный катализ 

Знает: 

сущность явления катализа, причины 

ускорения и возбуждения химических 

реакций под влиянием катализаторов; 

основные механизмы гетерогенного 

катализа; принципы каталитического 

действия для основных классов 

каталитических реакций: кислотно-

основный 

Оценка за 

реферат  

Оценка за 

защиту 

лабораторной 

работы 

Оценка за 

экзамен 

3. Катализ на 

металлах. Реакции с 

участием водорода 

Катализ металлами, оксидами, цеолитами, 

металло-комплексный катализ, 

ферментативный катализ и основы 

мембранного катализа; 

методы определения каталитической 

активность и селективности. Кинетику 

гетерогенных каталитических реакций; 

основные направления развития 

теоретических представлений о 

предвидении каталитического действия. 

Умеет: 

обсуждать результаты исследований, 

ориентироваться в современной литературе 

по катализу вести научную дискуссию по 

вопросам физической химии и катализа. 

Владеет: 

способностью и готовностью проводить 

физико-химические расчеты с помощью 

известных формул и уравнений, в том 

числе с помощью компьютерных 

программ, проводить стандартные физико-

химические измерения, пользоваться 

справочной литературой по физической 

химии; 

способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования; 

Оценка за 

реферат  

Оценка за 

защиту 

лабораторной 

работы 

Оценка за 

экзамен 
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навыками работы на современной учебно-

научной аппаратуре при проведении 

химических экспериментов; методами 

регистрации и обработки результатов 

химических экспериментов. 

4. Каталитическое 

окисление 

Знает: 

сущность явления катализа, причины 

ускорения и возбуждения химических 

реакций под влиянием катализаторов; 

основные механизмы гетерогенного 

катализа; принципы каталитического 

действия для основных классов 

каталитических реакций: кислотно-

основный катализ, катализ металлами, 

оксидами, цеолитами,   металло-

комплексный   катализ, 

Оценка за 

реферат  

Оценка за 

защиту 

лабораторной 

работы 

Оценка за 

экзамен 

 

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  (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам  в Российском химико-технологическом университете 

имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 28.06.2017, 

протокол № 9); 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки 

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

«Катализ в органической химии» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева» 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология для химиков» 

(Б1.В.08) 

 

Специальность 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия 
   (Код и наименование специальности) 

 

Специализация – «Органическая химия» 
   (Наименование специализации) 

 

Квалификация «Химик. Преподаватель химии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  

 

2020 г. 
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Программа составлена заведующим кафедрой социологии, к.пс.н., доц. Н.С. 

Ефимовой  
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 8.4. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет) 14 

 8.5. Примерные темы семинаров – практикумов 15 

 8.6. Примеры индивидуальных заданий 16 

 8.7. Примеры деловой игры 17 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 19 

 9.1. Рекомендуемая литература 19 

 9.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 20 

10. Методические указания для обучающихся 21 

11. Методические указания для преподавателей 22 

12. Перечень информационных технологий, используемых в образовательном 

процессе 

24 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 26 

 13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 26 

 13.2. Учебно-наглядные пособия 27 

 13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства 

27 

 13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

27 

27 

14. Требования к оценке качества освоения программы 27 

15. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

29 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Программа дисциплины «Психология для химиков» составлена в соответствии 

с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (ФГОС ВО) для обучения в специалистатуре, рекомендациями 

Методической комиссии и накопленным опытом преподавания социально-

психологических дисциплин на кафедре социологии РХТУ им. Д.И. Менделеева.  

Программа рассчитана на изучение курса в течение одного семестра. 

Дисциплина «Психология для химиков» относится к вариативной части учебного 

плана и рассчитана на изучение в течение одного семестра. Преподавание курса 

«Психология для химиков» основано на принципах связи с современностью, 

интерактивных методах обучения, овладении коммуникативной, мировоззренческой и 

методологической культурой. 

 

 Цель дисциплины – формирование социально ответственной личности, 

способной осуществлять критический анализ проблемных ситуаций, вырабатывать 

конструктивную стратегию действий, организовывать и руководить работой 

коллектива, в том числе в процессе межкультурного взаимодействия, рефлексировать 

свое поведение, выстраивать и реализовывать стратегию профессионального 

развития. 

 

 Задачи дисциплины направлены наформирование у студентов:  системных 

знаний и представлений о современном российском обществе, о новых условиях и 

возможностях развития личности, месте и роли будущего  выпускника вуза; 

компетенций, необходимых  для личностного и профессионального становления в 

процессе обучения в вузе и профессиональной деятельности специалиста в рамках 

управленческих взаимоотношений; способности осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде, управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития.  

Курс «Психология» читается в 7 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется 

по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия,  специализаци «Органическая 

химия», н а  программе специалитета, должен обладать следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-3.Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию 

сотрудничества и на ее основе организует 

отбор членов команды для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу 

команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений ее 

членов 

УК-3.3 Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон 

УК-6. Способен определять и УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 
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реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные психологические понятия (психика, сознание, индивид, личность, 

индивидуальность, психические процессы, коммуникация, восприятие, 

взаимодействие, целеполагание и пр.);  

− психологические особенности процесса общения; профессионально важные 

качества, значимые для будущей специальности;  

− способы разработки оптимальных программ достижения профессиональных 

целей. 

Уметь: 

− анализировать свои возможности и ограничения, использовать методы 

самодиагностики, самопознания, саморегуляции и самовоспитания;  

− устанавливать с коллегами отношения, характеризующиеся эффективным 

уровнем общения; анализировать проблемные ситуации с точки зрения психологии 

человека. 

Владеть: 

− навыками и методами разрешения проблемных ситуаций, возникающих в 

процессе общения (в том числе конфликтных);  

− навыками и методами повышения уровня самомотивации к выполнению 

профессиональной деятельности;  

− методами планирования профессиональной деятельности, целеполагания и 

разработки оптимальных программ реализации цели. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Курс изучается на базе знаний, полученных обучающимися по истории, философии, 

психологии, социологии. Контроль освоения обучающимися материала курса 

осуществляется путем проведения контрольных точек и зачета.Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 час.), в том числе 32 ч. – лекционные занятия, 16 ч. 

– семинарско-практические занятия, 24 ч. – самостоятельная работа. Итоговой 

формой контроля является зачет. 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Контактная работа (КР): 1,3 48 

Лекции (Лек) 0,9 32 

Практические занятия (ПЗ) 0,4 16 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 24 

Вид контроля:  Зачёт 
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Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 54 

Контактная работа (КР): 1,3 36 

Лекции (Лек) 0,9 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,4 12 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 18 

Вид контроля:  Зачёт 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий для обучающихся очного отделения 

  Академ. часов 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

Лек-

ции 

Сем. 

зан. 

Сам. 

работа 

1 

Раздел 1. Общество и личность: 

новые условия и факторы 

профессионального развития 

личности 

34 14 8 12 

1.1 
Современное общество в условиях 

глобализации и информатизации.  
5 2 1 2 

1.2 Общее понятие о личности. 5 2 1 2 

1.3 

Социальные и психологические 

технологии самоорганизации и 

саморазвития личности. 

7 3 2 2 

1.4 Когнитивные процессы личности. 5 2 1 2 

1.5 
Функциональные состояния человека в 

труде. Стресс и его профилактика. 
7 3 2 2 

1.6 

Психология профессиональной 

деятельности. 

1-я Контрольная точка 

5 2 1 2 

2 
Раздел 2. Человек как участник 

трудового процесса 
38 18 8 12 

2.1 
Основные этапы развития субъекта 

труда. 
7 4 2 1 

2.2 
Трудовая мотивация и 

удовлетворенность трудом. 
5 3 1 1 

2.3 
Целеполагание и планирование в 

профессиональной деятельности. 
6 3 1 2 

2.4 Профессиональная коммуникация. 5 2 1 2 

2.5 Психология конфликта. 5 2 1 2 

2.6 
Трудовой коллектив. Психология 

совместного труда.  
5 2 1 2 

2.7 
Психология управления. 

2-я Контрольная точка 
5 2 1 2 

 ИТОГО 72 32 16 24 

 ЗАЧЕТ     
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4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Общество и личность: новые условия и факторы профессионального 

развития личности.  

 1.1.Современное общество в условиях глобализации и информатизации. 

Типы современных обществ: общество риска, общество знания, информационное 

общество. Социальные и психологические последствия информатизации общества. 

Футурошок. Культурошок. Аномия. Адаптационные копинг-стратегии. Личность в 

современном обществе. Рефлексирующий индивид. Человек как субъект 

деятельности. Самодиагностика и самоанализ профессионального развития.  

1.2. Общее понятие о личности. 

Личность и ее структура. Самосознание: самопознание, самоотношение, 

саморегуляция. Основные подходы к изучению личности. Развитие личности. 

Социальная и психологическая структура личности. Ценностные ориентации и 

предпочтения личности Личность в системе непрерывного образования. 

Самообразование как основа непрерывного образования. Толерантное восприятие 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

 1.3. Социальные и психологические технологии самоорганизации и 

саморазвития личности. 

Темперамент и характер в структуре личности. Проявление темперамента в 

деятельности. Структура и типология характера. Формирование характера. 

Построение взаимодействия с людьми с учетом их индивидуальных различий. 

Стратегии развития и саморазвития личности. Личные приоритеты. Целеполагание. 

Ценности как основа целеполагания. Цели и ключевые области жизни. Life 

Managment и жизненные цели. Smart - цели и надцели. Цель и призванные обеспечить 

ее достижения задачи и шаги.  Копинг-стратегии. Искусство управлять собой. 

1.4. Когнитивные процессы личности.  

Общая характеристика когнитивных (познавательных) процессов личности. 

Ощущение и восприятие: виды, свойства, особенности развития. Внимание и память: 

виды, свойства, функции. Развитие и воспитание внимания. Возрастные и 

индивидуальные особенности памяти. Приемы рационального заучивания. Мышление 

и его формирование. Типология мышления: формы, виды, операции, индивидуальные 

особенности. Мышление и речь. Способы активизации мышления. Воображение: 

виды, функции, развитие. Воображение и творчество. Приемы эффективного чтения. 

Тренировка памяти и внимания.  

1.5. Функциональные состояния человека в труде.Стресс и его профилактика. 

 Общее понятие об эмоциях и чувствах: функции, классификация, особенности 

развития. Способы управления своим эмоциональным состоянием. Общее 

представление о воле. Психологическая структура волевого акта. Развитие и 

воспитание силы воли. Функциональные состояния человека в труде. Регуляторы 

функциональных состояний. Классификация функциональных состояний. 

Психологический стресс как функциональное состояние. Психология стресса. 

Профилактика стресса и формирование стрессоустойчивости.Методы управления 

функциональными состояниями. 

1.6. Психология профессиональной деятельности. 

Человек и профессия. Структура профессиональной деятельности. Психологические 

направления исследования человека в структуре профессиональной деятельности. 

Профессиографирование как метод изучения профессиональной деятельности. Виды 

профессиографирования. Задачи психологии профессиональной деятельности. 

Психологические признаки и регуляторы труда. Профессионально важные качества. 

Раздел 2. Человек как участник трудового процесса. 

2.1. Основные этапы развития субъекта труда. 
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Человек как субъект труда: структура основных компонентов. Этапы развития 

субъекта труда (периодизация Е. А. Климова). Кризисы профессионального 

становления (Е. Ф. Зеер). Внутриличностный конфликт и способы его разрешения. 

2.2. Трудовая мотивация и удовлетворенность трудом. 

Потребности и мотивы личности. Классификация потребностей и виды мотивации. 

Иерархия потребностей (пирамида А. Маслоу). Трудовая мотивация. Мотивы 

трудового поведения (В. Г. Подмарков). Основные теории трудовой мотивации и 

удовлетворенности трудом (Д. Макклеланд, Ф. Герцберг, В. Врум и др.). Мотивация 

поведения человека в организации. Сущность мотивации как функции управления в 

организации. Природа мотивации. Функции мотивов поведения человека. Мотивация 

и управление. Психологические теории мотивации в организации. Социально-

экономические теории мотивации. Исследования мотивации.  Методики определения 

мотивации к успеху. 

2.3. Целеполагание и планирование в профессиональной деятельности. 

Психологическая система трудовой деятельности. Мотивационный процесс как 

основа целеполагания. Этапы достижения цели. Структура мотивационного 

процесса. Критерии эффективности целеполагания. Классификация целей. 

Разработка программы реализации цели. Стратегическое планирование. 

2.4. Профессиональная коммуникация. 

Психология общения. Составные элементы процесса общения. Функции и виды 

общения. Типы общения. Характеристики личности, способствующие успешности 

общения. Обмен информацией и коммуникативные барьеры. Авторитарная и 

диалогическая коммуникация.Общение как взаимодействие (интеракция). 

Межличностное восприятие и построение имиджа. Профессиональное общение. 

Культура делового общения. 

2.5. Психология конфликта. 

Конфликт как особая форма взаимодействия. Структура, динамика, функции 

конфликтов. Основные стадии развития конфликтов. Классификация 

конфликтов. Основные этапы поиска выходов из конфликтной ситуации. 

Профессиональные конфликты. Источники конфликтов. Конфликтогенные личности. 

Условия конструктивного разрешения конфликтов. Управление конфликтными 

ситуациями в коллективе. Социальные технологии предупреждения и разрешения 

конфликтов в команде и организации. 

2.6. Трудовой коллектив. Психология совместного труда.  

Группа. Коллективы. Организации. Понятие группы. Виды групп: условные и 

реальные, большие и малые, первичные и вторичные, формальные и неформальные, 

референтные группы.  Профессиональные коллективы. Динамика формирования 

коллектива. Диагностика социальных групп. Групповая сплоченность. Групповая 

динамика. Деятельность команд в организации.  Социометрия. Психология 

совместной трудовой деятельности. Признаки группового субъекта труда. 

Классификация организаций. Способ организации совместной деятельности. 

Психология группы. Социально-психологические особенности малой организованной 

группы. Социально-психологический климат группы. 

2.7.Психология управления. 

Управление как социальный феномен. Субъект и объект управления. Управленческие 

отношения как предмет науки управления. Этапы ее развития. Управленческая 

деятельность. Основные управленческие культуры: характерные черты и особенности. 

Основные функции управленческой деятельности. Социально-психологическое 

обеспечение управления коллективом. Человеческие ресурсы организации и 

управленческие проблемы их эффективного использования. Проблема человека в 

системе управления. Личность и организация. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: Раздел 1 Раздел 2 

 Знать:   

1.  
основные психологические понятия (психика, сознание, индивид, личность, индивидуальность, 

психические процессы, коммуникация, восприятие, взаимодействие, целеполагание и пр.) 
+ + 

2.  
психологические особенности процесса общения; профессионально важные качества, значимые для 

будущей специальности 
+ + 

3.  способы разработки оптимальных программ достижения профессиональных целей + + 

 Уметь:   

4.  
анализировать свои возможности и ограничения, использовать методы самодиагностики, 

самопознания, саморегуляции и самовоспитания 
+ + 

5.  
устанавливать с коллегами отношения, характеризующиеся эффективным уровнем общения; 

анализировать проблемные ситуации с точки зрения психологии человека 
+ + 

 Владеть:   

6.  
навыками и методами разрешения проблемных ситуаций, возникающих в процессе общения (в том 

числе конфликтных) 
+ + 

7.  
навыками и методами повышения уровня самомотивации к выполнению профессиональной 

деятельности 
+ + 

8.  
методами планирования профессиональной деятельности, целеполагания и разработки 

оптимальных программ реализации цели 
+ + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК   

9.  

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними 
+ + 

УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

+ + 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из 

разных источников 

+ + 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной ситуации на основе 
+ + 
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системного и междисциплинарного подходов 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК   

10.  

ПК-1-н Способен планировать работу 

и выбирать адекватные методы 

решения научно-исследовательских 

задач в выбранной области химии, 

химической технологии или смежных 

с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и 

детальные планы отдельных стадий 
+ + 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и расчетно-

теоретические методы решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

+ + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Предусмотрены Семинарско-практические занятия обучающегося в 

специалитете в объеме 16 акад. ч. в 7 семестре (8 акад. ч – раздел 1; 8 акад. ч – 

раздел 2).  

Раздел 1 (8 акад. ч). Общество и личность: новые условия и факторы 

профессионального развития личности 

Семинарское занятие 1.  

Личность в современном обществе.  (Семинар-дискуссия) Тренинг знакомства. 

Семинарское занятие 2.  

Социально-психологические основы управления карьерой.  Планирование 

профессиональной карьеры (семинар-практикум).  

Семинарское занятие 3.  

Социальная значимость профессии. Роль химика-технолога в модернизации 

российского общества и решении социально-экологических проблем.  

Семинарское занятие 4.  

Стратегии развития и саморазвития личности Копинг-стратегии. Тренинг. 

«Личностный рост» Тренинг.  «Искусство управлять собой» (семинар-практикум). 

1-я Контрольная точка «Моя профессия в современном российском обществе» 

(защита группового проекта). 

 

Раздел 2 (8 акад. ч.). Раздел 2. Человек как участник трудового процесса 

Семинарское занятие 1.  

Тайм-менеджмент в системе самоорганизации и самообразования личности. Методы и 

техники управления временем. Семинар – практикум «Один день студента». 

Семинарское занятие 2.  

Внутриличностный конфликт и способы его разрешения. Деловая игра. 

Семинарское занятие 3. 

Диагностика социальных групп. Групповая сплоченность. Групповая динамика.  

Социометрия. Тренинг «Общения». 

Семинарское занятие 4.  

Руководство и лидерство. Опросник «Выявление лидерских качеств». Тренинг 

«Командообразования и лидерства». 

Семинарское занятие 5.  

Социальные технологии предупреждения и разрешения конфликтов в команде и 

организации. (деловая игра) 

2-я Контрольная точка 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Психология»предусмотрена самостоятельная 

работа обучающегося в объеме 24 час., в том числе, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины и выполнение домашних заданий в объеме 7 час., подготовка 

группового проекта в объеме 4 час., подготовка к деловой игре – 5 час., подготовку 

реферата/доклада презентации по курсу в объеме 8 час.    

Внеаудиторнаясамостоятельнаяработа о б у ч а ю щ и х с я  

включаетследующиевидыдеятельности: 

 - проработку учебного материала(поконспектам, учебнойинаучной 

литературе); 

 - выполнение практической работы на самодиагностику, самоанализ; 
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- выполнение индивидуальных практических заданий; 

 - написание докладов и рефератов, подготовку презентаций; 

- участие в подготовке группового проекта;  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на 

- выработку навыков восприятия и анализа социально-психологических проблем; 

-выработку навыков самоанализа и развития, конструирования жизненных 

стратегий; 

-развитие способностей к конструктивному общению в команде, рефлексии своего 

поведения, лидерских качеств; 

- развитие мотивации и навыков к самообразованию и самопознанию. 

Для решения этих задач обучающимся предлагаются тексты, видеофильмы, тесты 

и опросники, деловые игры, семинары-практикумы, семинары-дискуссии, 

подготовка группового проекта. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примерная тематика группового проекта «Моя профессия в современном 

российском обществе»  

Групповой проект по курсу выполняется в часы, выделенные учебным планом на 

самостоятельную работу. Максимальная оценка участия в групповом проекте – 15 

баллов. 

Примерные темы: 

1. Химия как наука и призвание. Социальное значение науки химии. Мотивация 

выбора профессии химика. Как Вы пришли в науку химия?  

2. Роль научного руководителя в формировании молодого ученого.  

3. Какие положительные и негативные условия и факторы существуют в процессе 

обучения? 

4.   Какова тема Ваших научных интересов? Какую пользу обществу и 

человечеству могут принести    Ваши научные открытия?  

5. Социальная ответственность инженера химика-технолога, 

6. Профессия исследователя химика-технолога в современном обществе 

7. Профессия химика и сетевое общество. 

8. Профессия химика в истории развития общества. 

9. Новейшие открытия в химии и моя профессия. 

10. Влияние развития химии на социальное развитие общества 

11. Социальная экология и новейшие открытия химии 

12. Химическое образование и общество знания. 

13. Химическое образование и общество потребления. 

14. Социальные проблемы химизации экономики и устойчивого развития. 

 

8.2. Примерная тематика рефератов/докладов с презентацией  

Реферат/доклад с презентацией по курсу выполняется в часы, выделенные учебным 

планом на самостоятельную работу. Максимальная оценка реферата/доклада с 

презентацией – 4 баллов. 

К Модулю 1. Пример тем докладов/рефератов для дискуссии к семинару на тему 

«Личность в современном обществе (семинар-дискуссия)». Тренинг знакомства. 

1. Социальные типы личности. «Иметь или быть?» Э. Фромм. 

2. Почему личность отчуждена от общества? (К. Маркс, Э. Фромм, Ж. Бодрийяр) 

3. В каком обществе личность может быть счастливой? (Э. Фромм) 
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4. 20 марта – Всемирный день счастья. Как измерить счастье? В каких странах 

люди счастливы? Привести глобальную статистику.  

5. Что собой представляет современное российское общество? Социальная 

структура российского общества.Привести данные госстата населения России в 

динамике за последние 30-50 лет: все население, по возрасту, полу, квалификации, 

уровню дохода. 

6. «Русский крест»: демографические проблемы. 

7. Проанализируйте историю России за последние 100 лет: какие социальные 

процессы пришлось пережить нашей стране? 

8. Какова цель развития любого общества?  

9. Каким было советское общество? 

10. Какое будущее возможно у России? 

11. Каковы социальные последствия информатизации общества? (привести 

статистику процессов информатизации и компьютеризации России и других стран 

мира за последние 20 лет). 

12. Приведите статистику: процессы урбанизации России и в других странах мира 

за последние 100 лет. 

13. Уровень доверия населения к власти в динамике за последние 20 лет. Привести 

данные ВЦИОМ (ФОМ)  

14. Возможен ли в нашей стране рациональный капитализм?Возможна ли 

социальная рыночная экономика?  

15. Может ли бизнес быть честным?  

16. Общество потребления. Ж. Бодрийяр.  

17. Обсуждение новых социальных практик:  

18. «Нарастание играизации общества (игры в Интернете для разных возрастных 

групп)» 

19. «Справедливая оплата труда».  

20. «Быть как все». 

21. Экологические практики «Довольствоваться малым».  

22. Экопоселения.  

23. Электронный коттедж. 

24. Телесные практики. 

 К Модулю 2.Примерные темы рефератов/докладов с презентацией для обсуждения к 

семинару-практикуму. «Тайм-менеджмент в системе самоорганизации личности. 

Методы и техники управления временем. Семинар – практикум «Один день студента» 

(максимальная оценка участия в семинаре - 4 балла) 

1. Основная концепция Тайм менеджмента. 

2. Цель и ее критерии и характеристики. 

3. Иерархия ценностей в тайм менеджменте. 

4. Принцип Парето. 

5. Понятие «иерархии целей». 

6. Принцип SMART. 

7. Поглотители времени. 

8. Принятие решений. Определение приоритетности дел. 

9. Хронометраж. Хронограмма рабочего дня и недели. Как его провести и 

анализировать его итоги. 

10. Правила эффективного делегирования ответственности и полномочий.  

11. Определение срочных и важных дел. Матрица Эйзенхауэра.  

12. Влияние индивидуальных установок на эффективное использование времени. 

13. Механизм самодисциплины. Инструменты самомотивации.  
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14. Тайм менеджмент в организации. Управление временем в деятельности 

руководителей. 

15. Основные принципы управления временем. 

16. Закон Норкотта Паркинсона. 

17. Основные этапы управления временем. 

18. Технические средства для эффективного управления временем. 

19. Компьютер – универсальное средство управления временем. 

20. Электронные средства планирования времени. 

21. Использование телефона для управления временем. 

22. Электронная почта – средство управления временем. 

 

8.3. Примеры форм текущего, промежуточного и заключительного контроля 

освоения дисциплины.  

Текущий и промежуточный контроль освоения материала осуществляется в 

следующих формах и показателях: 

 групповой проект –15 баллов 

 реферат/доклад – 4 балла (6 занятий) 

 деловая игра – 5 баллов (2 игры) 

 индивидуальные задания – 1 балл (11 заданий) 

Всего в течение семестра - 60 баллов 

Зачет – 40 баллов.  

Итого – 100 баллов. 

Раздел 1.(промежуточный контроль – 1-я контрольная точка) 

Текущий контроль освоения материала модуля 1 проводится в форме контроля 

работы обучающегося на семинарских (практических) занятиях и выполнения им 

индивидуального задания. Промежуточный контроль по модулю 1 проводится в 

форме защиты - презентации группового проекта. Общая оценка 1-й контрольной 

точки складывается путем суммирования оценок за групповой проект (максимум 15 

баллов), участия в деловой игре (максимум 5 баллов), участия с докладом/рефератом в 

дискуссии (максимум 16 баллов на 4-х семинарах). Индивидуальное задание – 6 - 6 

баллов. Максимальная оценка по 1-й контрольной точке – 42 балла. 

 Раздел 2. (промежуточный контроль – 2-я контрольная точка) 

 Текущий контроль освоения материала модуля 3 проводится в форме контроля 

работы обучающегося на семинарских (практических) занятиях и выполнения им 

индивидуального задания.  

Индивидуальное задание по тематике модуля 3 выполняется во время, выделенное на 

самостоятельную работу по курсу, представляется в форме отчета и оценивается 1 

балл – 1 задание. Промежуточный контроль по модулю 3 проводится в форме участия 

в деловой игре, максимальная оценка за участие – 5 баллов.  Общая оценка 

складывается путем суммирования оценок текущего контроля, участия с 

докладом/рефератом в дискуссии (максимум 8 баллов на 2-х семинарах), участия в 

деловой игре (максимум 5 баллов), выполнения индивидуального задания – 5 - 5 

баллов. Максимальная оценка по 3-й контрольной точке – 18 баллов. 

 В течение семестра обучающихся по результатам 3-х контрольных точек 

получит максимальное количество баллов – 60. Для итогового контроля (получения 

зачета) он должен подготовиться для ответа на следующие вопросы (максимальное 

количество баллов – 40). 

 

8.4. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет) 

Максимальная оценка – 40 баллов. 
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1. Объект и предмет дисциплины Психология и психология управления Цель, 

задачи и место курса в подготовке специалиста. 

2. Методы управления: социологические, социально-психологические и 

психологические.  

3. Основные парадигмы и теоретические подходы в социологии и психологии 

управления 

4. Современное общество в условиях глобализации и информатизации. 

5. Типы современных обществ. Общество риска. Общество знания. 

Информационное общество. 

6. Социальные и психологические последствия информатизации общества. 

Футурошок. Культурошок. Аномия. Адаптационные копинг-стратегии.  

7. Особенности современного российского общества.  Перспективы 

модернизации.  

8. Демографические процессы. 

9. Институты социализации личности. 

10. Семья как социальный институт.  Проблемы современной семьи и пути 

решения. 

11. Институт образования. Непрерывное образование. Интернет-технологии.  

12. Рынок труда. 

13. Социально-психологические основы управления карьерой. 

14. Планирование профессиональной карьеры.  

15. Социальная значимость профессии. Роль химика-технолога в модернизации 

российского общества и решении социально-экологических проблем.  

16. Личность. Понятие и сущность личности. Социальная и психологическая 

структура личности.  Рефлексирующий индивид.  

17.  Социальные и психологические технологии самоорганизации и саморазвития 

личности. 

18. Ценностные ориентации и предпочтения личности. Ценности как основа 

целеполагания. Иерархия ценностей. Динамика ценностей. 

19. Стратегии развития и саморазвития личности. Личные приоритеты. 

Целеполагание. Цели и ключевые области жизни. "Иерархия целей" 

20.  Life Managment и жизненные цели. Smart - цели и надцели.  

21. Социальные и психологические технологии самоорганизации и развития 

личности. Копинг-стратегии. 

22. Тайм-менеджмент в организации. 

23. Эффективный Тайм-менеджмент.  Суть принципов SMART и SMARTER? 

24. Прокрастинация. Основные причины. Способы совладения с прокрастинацией. 

25. Оптимизация расходов времени. Направления расходования времени. 

26. Хронограмма рабочего дня и недели. 

27. Подходы к планированию времени. Инструменты планирования времени. 

28. Инструменты обзора задач.  Основной принцип расстановки приоритетов. 

29. Инструменты самомотивации. 

30. Группа.Понятие группы. Виды групп: условные и реальные, большие и малые, 

первичные и вторичные.  

31. Формальные и неформальные, референтные группы.  

32. Профессиональные коллективы.  

33. Динамика формирования коллектива.  

34. Диагностика социальных групп. Социометрия.  

35. Групповая сплоченность. Групповая динамика.  

36. Деятельность команд в организации.  

37. Руководство и лидерство. Руководство как разновидность власти. 



42 

 

38. Понятие власти и авторитета. 

39. Структура власти (компоненты и ресурсы власти). Основания и виды власти. 

Централизация, децентрализация, делегирование власти.  

40. Роль и функции руководителя. Стили руководства.  

41. Оценка эффективности демократического, авторитарного и попустительского 

стилей. 

42. Решетка стилей руководства Р. Блейка и Д. Моутона.  

43. Мотивация поведения человека в организации. Сущность мотивации как 

функции управления в организации.  

44. Природа мотивации. Функции мотивов поведения человека. Мотивация и 

управление. Классификация мотивов.  

45. Психологические теории мотивации в организации. 

46. Социально-экономические теории мотивации. Исследования мотивации.  

Методики определения мотивации к успеху.  

47. Человеческие ресурсы организации и управленческие проблемы их 

эффективного использования.  

48. Методы социально-психологического воздействия в управленческой 

деятельности.  

49. Управление конфликтными ситуациями в коллективе. 

50. Социальные технологии предупреждения и разрешения конфликтов в команде 

и организации. 

 

8.5. Примерные темы семинаров – практикумов 

К Модулю 1. Пример семинар- практикума на тему «Социально-психологические 

основы управления карьерой.  Планирование профессиональной карьеры (семинар-

практикум). 

Обучающиеся самостоятельно формируют методический блок в зависимости от целей 

и задач практической работы на основе учебного пособия (Ефимова Н. С. 

Инженерная психология и профессиональная безопасность. – М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2010.) 

 1. Определение профессиональной направленности 

- Определение типа личности (методика Дж. Холланда) 

- Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) 

- Определение сферы профессиональных предпочтений  

 2. Определение личностно профессионально важных качеств 

- Определение восприятия времени 

- Определение восприятия пространства 

- Определение тактильного и зрительного восприятия 

- Изучение устойчивости, переключаемости и объема внимания 

- Изучение индивидуальных особенностей памяти 

- Личностный опросник – EPO,Г. Ю.Айзенк 

- Тест Кеттела «16 pf – опросник» 

- Методика диагностики межличностных отношений (Т. Лири) 

- Определение поведенческих стратегий в стрессовых ситуациях 

- Определение уровня склонности к риску (Опросник Т. Элерса) 

Тест «Коммуникативный контроль» (См. Самыгин С.И. Психология и психология 

управления:учебное пособие/ С.И.Самыгин, Г.И.Колесникова, С.Н. Епифанцев. – М.: 

КНОРУС,2016. – с.214-238.)  

 

К Модулю 2. Диагностика социальных групп. Групповая сплоченность. Групповая 

динамика.  Социометрия. Тренинг «Общения» 
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Пример Методики диагностики межличностных отношений Т. Лири 

 

Цель: определить ведущий тип отношения к окружающим. 

 Типы отношений 13-16 

Баллов 

9-12 

Баллов 

0-8 

Баллов 

I Авторитарный    

II Эгоистичный    

III Агрессивный    

IV Подозрительный    

V Подчиняемый    

VI Зависимый    

VII Дружелюбный    

VIII Альтруистический    

 

Заполнить таблицу «Характеристика личности», опираясь на результаты тестов 

Сильные стороны Ресурсы Риски 

   

 

Заполнить таблицу  

Я – сейчас Я хочу в себе изменить Что буду делать 

   

 

Задание: написать самоанализ по результатам проведенной работы 

 

К Модулю 2.Семинар – тренинг. «Руководство и лидерство. Опросник «Выявление 

лидерских межличностных качеств» Тренинг «Командообразования и лидерства». 

 Примеры методик диагностики готовности к социальному взаимодействию и 

выявлению лидерских качеств. 

 «Опросник на выявление лидерских качеств» 

«Опросник оценки коммуникативной компетентности» 

 «Методика диагностики коммуникативной установки» (В.В. Бойко)  

«Определение оценки уровня толерантности(терпимости) к людям» 

«Методика самоконтроля в общении» (М. Снайдер)  

 

8.6. Примеры индивидуальных заданий (максимальная оценка – 1 балл) 

К Модулю 1.  Примеры  индивидуальных  заданий  по  оформлению результатов 

самоисследования    

1. Методика диагностики личности с помощью психогеометрического теста С. 

Деллингер (адаптация Г.И. Колесниковой) 

2. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху (Т. Элерс) 

3. Методика диагностики степени готовности к риску (А.М. Шуберт) 

4. Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич)  

5. «Личностный опросник» (EPO) Г.Ю.Айзенк. Цель: Изучение своего типа 

темперамента. 

6. Тест Айзенка: Н________, И __________, Л_______. 

7. Тест Кэттелла «16pf – опросник» 

 

8. Цель:Изучение индивидуально-психологических особенностей личности. 
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Интеллект 9. Эмоционально-волевые 10. Коммуникативные свойства 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

 

9.   Методика определения ориентации субъективного контроля Д. Роттера 

Цель: определить тип ориентации контроля человека за ситуацией: интернальный и 

экстернальный. Локус-контроль: в делах: ___; во взаимоотношениях: ___; в решении 

личных проблем ____. 

 

8.7. Примеры деловой игры (максимальная оценка 5 баллов) 

К Модулю 1. Тема: «Внутриличностный конфликт» Игра-тренинг “Земельный 

участок”. 

I.  Цель игры. Показать обучающимся механизмы вовлечения человека в 

состояние внутриличностного конфликта, ознакомить их со способами 

предотвращения конфликта и выхода из него, научить их методам 

стрессоустойчивости. 

 
Рис. 1. Схема проведения игры 

 

II. Участники игры.  

1. Чиновник “Ч”. 

2. Начальник чиновника “Н”. 

3. Представитель общественности “ПО”. 

4. Проситель “П”. 

5. Представитель местной мафии “М”. 

6. Жена чиновника “Ж”. 

7.  Совесть чиновника “С”. 

8. Группа экспертов “Э”. 

В игре могут принять участие от 7-8 до 30 и более человек. 

III. Установка. 

1. Муниципальный отдел по аренде и использованию земли возлагает некий чиновник 

“Ч”. Отдел получил распоряжение соответствующих городских властей, 

запрещающее использование детских спортивных, игровых и иных площадок для 

каких-либо других целей (например, застройки, организации автостоянок и др.). 

Однако непосредственный начальник чиновника “Н” интерпретирует полученное 

распоряжение по-своему и требует от чиновника дать соответствующие указания на 

С 

Ч 

З 

Н 

ПО П 

М Ж 
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ликвидацию некой детской площадки. Чиновник начинает выполнять указание 

начальника. 

2. В это же время к чиновнику на прием приходят посетители: 

а) представитель общественности “ПО”, который требует соблюдения закона и 

восстановления детской площадки; 

б) проситель “П”, предлагающий взятку за предоставление ему в аренду очищаемой 

(освобождаемой) территории; 

в) представитель местной мафии “М”, угрожающий чиновнику расправой, если 

искомая территория не будет передана его людям. 

3. Окончив рабочий день, чиновник идет домой и с ним происходит следующее:  

а) диалог со своей совестью по поводу того, что произошло с ним за день; 

б) разговор с женой, которая недовольна его постоянными задержками на работе 

(“дети без отца; жена без мужа”). В свою очередь чиновника раздражает то, что его не 

понимают даже дома в семье. 

IV. Порядок проведения игры.  

1. Распределить все вышеперечисленные роли среди обучающихся (роль чиновника 

распределяется только по желанию претендента). Назначить группу экспертов. 

2. Игра начинается с разговора начальника “Н” с чиновником “Ч”. Дальнейший 

порядок игры описан в Установке. 

3. В ходе игры участники меняются ролями, привлекаются еще не вовлеченные 

непосредственно игроки. 

4. Высказывание экспертов и подведение итогов игры-тренинга. 

V. Предостережение (для руководителя игры). 

Игра-тренинг “Внутриличностный конфликт” предполагает высокое эмоционально-

психологическое напряжение игроков, особенно играющих роль чиновника. В ходе 

игры необходимо внимательно следить за психологическим состоянием “чиновника”, 

а при необходимости останавливать игру и менять роли. В заключении игры 

необходимо провести “реабилитацию” всех “чиновников”: сделать всесторонний 

анализ ситуации и выходов из них; ознакомить всех участников игры со способами 

защиты от фрустации. 

Источник: Козырев Г.И. Конфликтология: Учебник. М.: ИД – «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2018. С. 282-284 

К Модулю 2. Пример деловой игры к теме: «Межличностный конфликт в 

группе». 

Деловая игра: “Конфликтная ситуация в комплексной бригаде строителей” 

(Максимальная оценка – 5 баллов) 

I. Цель занятия: Ознакомить обучающихся с социально-психологическими 

исследованиями конфликтов, возникающих в трудовых коллективах и малых 

формальных и неформальных группах, выделить причины конфликтов, определить их 

виды и попытаться найти способы конструктивного решения конфликтных ситуаций. 

II. Участники игры: 

1. Бригадир комплексной бригады строителей “Бутов”. 

2. Неформальный лидер бригады “Ломов”. 

3. “Новенький” инициативный рабочий бригады “Новиков”. 

4. Члены бригады: рабочий 1, 2 и т. д. (можно каждому “дать” имя, фамилию). 

5. Группа экспертов.  

В игре могут принимать участие от пяти и более человек. 

III. Установка.  
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В комплексной бригаде строителей сложились следующие негативные традиции: 

1. Часть рабочего времени отдельные члены бригады выполняли “левые” работы, 

нередко используя материалы со стройки. 

2. Заработанные “левые” деньги (часть денег), как правило, использовались для 

организации совместного застолья. 

3. Инициатором и руководителем “левых” заработков и застолий был неформальный 

лидер “Ломов”. Он же отбирал для “левых” работ наиболее лояльных к нему членов 

бригады. 

4. В бригаде нередки были опоздания и прогулы без уважительной причины. 

Остальные члены бригады вынуждены были работать за всю бригаду, как во время 

прогулов, так и во время выполнения частью бригады “левых” работ. 

5. Бригадир, пожилой человек, дорабатывающий до пенсии, фактически не 

вмешивается в сложившиеся в бригаде традиции. 

6. В бригаду приходит на постоянную работу молодой, инициативный, но уже 

опытный рабочий “Новиков”. Он видит, что часть бригады во главе с неформальным 

лидером “Ломовым” паразитирует за счет остальных ее членов. “Новиков” не желает, 

чтобы его труд присваивали “паразиты” и он начинает действовать. 

IV. Порядок проведения игры. 

1. Назначить (избрать) бригадира, неформального лидера, “новенького” и экспертов. 

2. Остальных обучающихся разделить примерно на две равные части, одна из которых 

будет представлять “активных” сторонников неформального лидера “Ломова”, другая 

- “пассивных” рабочих, вынужденных терпеть существующие в бригаде традиции. 

Рабочим можно присвоить имена или порядковые номера. 

3. В ходе игры исполнители ролей несколько раз меняются местами. 

4. Высказывание экспертов и подведение итогов игры. 

V. Возможные варианты действий “новенького” (для руководителей игры): 

1) обратиться к бригадиру;  

2) поговорить с неформальным лидером; 

3) попытаться привлечь на свою сторону “пассивных” членов бригады и совместными 

усилиями оказать “давление” на: а) бригадира; б) неформального лидера; в) 

сторонников негативных традиций; г) на всех вместе на собрании бригады; д) 

составить коллективное обращение к выше стоящему руководству. 

Возможны другие варианты. 

(Источник: Козырев Г.И. Конфликтология: Учебник. М.: ИД – «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2018. С. 286-288.). 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

 

А. Основная литература 

 

1. Козырев Г.И. Психология: Учебное пособие. М.: ИД – «ФОРУМ». М., 2018. 

320 с. Гриф УМО. 

2. Ефимова Н.С. Социальная психология.  М.: ИД – «ФОРУМ». М., 2019. 192 с. 

Гриф УМО. 

 

Б. Дополнительная литература 

 

1. Козырев Г.И. Конфликтология: Учебник. М.: ИД – «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2018. 304 с. Гриф УМО. 
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2. Ефимова Н.С., Литвинова А.В. Социальная психология: М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 442 с. 

3. Самыгин С.Д., Дюжиков С.А., Руденко А.М. Управление человеческими 

ресурсами: Учебное пособие / А.М. Руденко / М.: Феникс, 2015 

4. Ильин, Г. Л. Психология и психология управления: учеб. пособие для студ. 

высших учебных заведений / Г. Л. Ильин. – з-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. – 192 с. 

5. Самыгин С.И. Психология и психология управления: учебное пособие/ С.И. 

Самыгин, Г.И. Колесникова, С.Н. Епифанцев. – М.: КНОРУС,2016. – 256 с. 

6. Сидорова Н.А. Тайм-менеджмент. Создание оптимального расписания дня и 

эффективная организация рабочего процесса / Н. А. Сидорова, Е. Б. Анисинкова. - М.: 

Дашков и К*, 2016. - 220 с. 

7. Тайм-менеджмент: учебное пособие для студентов вузов / Г. А. Архангельский, 

М. А. Лукашенко, Т. В. Телегина, С. В. Бехтерев; под ред. Г. А. Архангельского. - М.: 

Моск. фин.-промышленная ак-я, 2016. - 304 с. - (Университетская серия).  

 
9.2. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

− компьютерные презентации интерактивных лекций - 9 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 20 по каждому модулю); 

банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 40). 
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: 12.05.2020 г.).  

− 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: 12.05.2020 г.).  

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

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

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

%EA %E0%E7 (дата обращения: 12.05.2020 г.). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов:  

− Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru/ (дата обращения: 12.05.2020 г.).  

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

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 12.05.2020 г.).  

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

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 12.05.2020 г.). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%20%E0%E7
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%20%E0%E7
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 

ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

 Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

специалитете направлены на повышение ритмичности и эффективности его 

аудиторной и самостоятельной работы по курсу.  

 Учебный курс «Психология» включает 2 модуля, каждый из которых имеет 

определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого модуля 

рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного материала, 

а также дополнение его сведениями из литературных источников, представленных в 

учебной программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект с обязательным фиксированием библиографических данных 

источника. Изучение материала каждого модуля заканчивается контролем его 

освоения в форме контрольной работы. Результаты выполнения контрольных работ 

оцениваются в соответствии с принятой в университете рейтинговой системой оценки 

знаний.  

 Учебная программа дисциплины «Психология» предусматривает  

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающихся 

направлены на повышение эффективности его аудиторной и самостоятельной работы 

по курсу.  

Значительная часть времени по курсу «Психология» отведена на самостоятельную 

работу. Основными задачами самостоятельной работы являются:  

- проработка учебногоматериала (поконспектам,учебнойинаучной литературе); 

- выполнение практических работ в соответствии с содержанием практического 

занятия, работа с диагностическим материалом (тестами, опросниками); 

- подготовка докладов-презентаций для выступлений на семинарских занятиях. 

За время обучения по дисциплине «Психология» необходимо: 

- подготовить доклад/презентацию для выступления на семинарском занятии; 

- принять участие в подготовке группового проекта: подготовить доклад и 

презентацию  

- выполнить практическую работу и написать самоанализ результатов диагностики; 

- провести исследование «Один день студента» 

Реферат – письменная работа на определенную тему, включающая обзор 

соответствующих литературных источников, либо изложение содержания научных 

работ, книг, статей и т.п.  Тема реферата обговаривается с преподавателем заранее, 

отбирается рекомендуемая литература.  Выбортемы рефератаопределяется 

содержанием программы и интересами автора.  

 Практическая работа определена методическим блоком тестов и опросников 

направленных на самопознание социальных и психических процессов и свойств 

личности. Поскольку самопознание, самоотношение являются основой саморазвития, 

в практической работе большое место уделяется самоанализу и собственной 

рефлексии. Эта самостоятельная часть работы является особенно важным, а часто – и 

самым интересным в построении личностного и профессионального развития. 

Коллективный групповой проект «Моя профессия в современном обществе»  

Методические указания для обучающихся. Методы работы над коллективным 

проектом. 
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В ходе работы над проектом проводится предварительная организационная работа: 

назначается руководитель проекта и его заместитель. Создаются группы и подгруппы 

в соответствие с тематикой проекта. Руководитель знакомит группу с темой проекта, 

примерными темами, которые распределяются среди студентов. У каждого студента 

будет выбрана своя тема, в ходе которой следует подготовить доклад – презентацию. 

Для этого необходимо провести: анализ литературы по проблеме. Анализ документов. 

Статистический анализ результатов развития химической промышленности. Анализ 

результатов социологических исследований по проблемам экологической 

безопасности. Экспертный опрос ученых в области химии. Включенное наблюдение. 

Глубинное интервью ведущего преподавателя или научного руководителя. 

Социологический опрос студентов группы по поводу мотивации выбора профессии 

химика. 

Примеры вопросов к Анкете «Мотивация выбора профессии   химика-технолога» 

будут даны дополнительно, так же, как и примеры вопросов к «Экспертному опросу». 

В качестве экспертов выступают ученые в области химии, профессора, доктора наук, 

научные руководители. 

Доклад по теме группового проекта демонстрируется на основе Презентации. 

Методические рекомендации к подготовке доклада/презентации по социологии.  

1.Представиться, указать фамилию, имя и тему доклада. СЛАЙД 1 

2.Обосновать актуальность проблемы, указать на сложившееся противоречие. 

Желательно подтвердить конкретными фактами, статистикой. СЛАЙД 2 

3.Указать предмет доклада (на что конкретно будет обращено внимание). Дать 

пояснение обсуждаемого понятия. СЛАЙД 3 

4.Раскрыть различные аспекты проблемы. 1), 2), 3) и т.д. СЛАЙДЫ 4-8. 

5.Сформулировать выводы. Если есть возможность, свою точку зрения. Указать 

источники. (Очень важна достоверность!). СЛАЙД 9.  

(Количество слайдов приблизительное…) Время доклада 7-10 минут. 

 

10.2. 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 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. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Психология» изучается в 7 семестре специалитета.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на то, 

что студенты, обучающиеся в специалитете, имеют общую подготовку по 

общенаучным, общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным 

дисциплинам профиля, в объеме, предусмотренном учебным планом спецалитета, а 
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также опыт восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим 

материал курса должен опираться на полученные знания и быть ориентирован их 

расширение и углубление в соответствии с современными теоретическими 

представлениями. 

Обучение студентов может быть организовано как в виде традиционных лекций и 

семинарско-практических занятий, так и научной дискуссии, которая помогает 

приобрести навыки и умения обосновывать круг рассматриваемых вопросов, 

формулировать главные положения, определения и практические выводы из 

теоретических положений. 

На занятиях должна прослеживаться взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее 

изученным материалом.  

Раздел 1. «Общество и личность: новые условия и факторы профессионального 

развития личности» рассмотрит методологические подходы к особенностям 

современного общества и роли личности в новых исторических российских условиях, 

в т. ч. в условиях непрерывного образования. 

Данный раздел необходим для формирования широкой мировоззренческой базы при 

определении жизненной траектории, выработки целеполагания и мотивационных 

установок, которые будут решаться практически в следующих двух модулях. Задача 

этого модуля - способствовать формированию/пониманию социальной 

ответственности избранной профессии. Уже в рамках этого модуля перед студентами 

ставится задача подготовить групповой коллективный проект «Я и моя профессия в 

обществе». 

В процессе работы над коллективным проектом предполагается формирование сразу 

трех вышеобозначенных компетенций: умение работать в команде, 

самомоорганизация и социальная ответственность.Все это раскрывает понятие и 

сущность личности, ценностные ориентации и предпочтения личности, социальную и 

психологическую структуру личности, которые дают теоретико-методологическую 

основу для понимания и выработки стратегии развития и мотивации саморазвития 

личности, поведения в системе непрерывного образования, необходимости 

самообразования как основы непрерывного образования. 

В этом модуле предусмотрены различные социальные и психологические технологии 

самоорганизации и развития личности, преодоления внутреннего конфликта, 

овладения навыками самостоятельной работы, технологиями Тайм-менеджмента, 

адаптивными Копинг-стратегиями, Смарт-технологиями. 

Завершается раздел деловой игрой, способствующей овладению практическими 

технологиями разрешения внутриличностного конфликта. 

Раздел 2. «Человек как участник трудового процесса» построен на различных 

технологиях, формирующих коммуникативные способности личности, раскрывающие 

ее лидерские качества в соответствии с требованиями указанных выше компетенций, 

направленной на развитие «умения осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде». 

Этот раздел также раскрывает теоретико-методологические основы понимания   

группы, коллектива, организации, динамику формирования коллектива, групповую 

сплоченность, понятие власти и авторитета, роль и функции руководителя, стили 

руководства, мотивацию поведения человека в организации, методы социально-

психологического воздействия в управленческой деятельности. 

Основное внимание уделено овладению социальными и психологическими 

технологиями, формирующими коммуникативные способности личности, 

раскрывающие ее лидерские качества и умение взаимодействовать в группе. Здесь 

будут применены такие техологии, как социометрия, тренинг «Общения», опросник 

«Выявление лидерских качеств», тренинг «Командообразования и лидерства», 
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методики определения мотивации к успеху, тестирование «Определение уровня 

толерантности». 

Завершается раздел деловой игрой, способствующей овладению социальными 

технологиями предупреждения и разрешения конфликтов в команде и организации. 

Прохождение учебного курса «Психология» предусматривает аудиторную и 

самостоятельную работу студентов. Учитывая форму обучения студентов и 

ограниченное количество часов по дисциплине, преподавателю рекомендуется 

выбирать для лекционно-семинарских занятий наиболее сложные темы учебного 

курса. 

Предлагаемый список источников будет полезен не только для студентов, но и для 

преподавателей. Настоящий комплекс предлагает темы семинарских и практических 

занятий. Тесты, задачи и творческие задания можно использовать и как домашнее 

задание студентам и как задания для их самостоятельной работы над темами курса. 

Методика проведения семинарских и практических занятий зависит от изучаемой 

темы, и преподаватель выбирает наиболее удобную форму его проведения. Возможно 

проведения семинара-дискуссии, семинара-тренинга, семинара в форме практикума, 

семинара в форме деловой игры и других с использованием интерактивных и 

активных методов обучения. В начале занятия объявляется тема, указывается её 

актуальность, практическая значимость и взаимосвязь с другими дисциплинами. 

После обсуждения отдельного вопроса семинарского занятия обязательно следует 

делать обобщение или небольшой вывод, показать недостатки и положительные 

моменты в ответе студента, разъяснять вопрос, который вызвал наибольшую 

сложность при ответе. Преподаватель во время проведения семинарских занятий 

должен прогнозировать развитие дискуссии и корректировать ее ход, акцентируя те 

моменты, на рассмотрение которых он хотел бы направлять обсуждение. 

При проведении практического занятия необходимо осуществлять консультацию по 

построению личностного и профессионального плана развития обучающегося. В 

процессе обсуждения следует задавать уточняющие вопросы для рефлексии действий 

обучающегося.  

Зачет проводится в период зачетной сессии, после изучения всей дисциплины. 

Главная задача зачета состоит в выяснении и объективной оценке глубины и 

прочности знаний и практических навыков студента, самостоятельности его 

мышления, умения анализировать и обобщать. Форму проведения зачета определяет 

ведущий дисциплину преподаватель, утвержденной на заседании кафедры. Зачет 

может проводиться традиционным образом (путем индивидуального опроса 

студентов, собеседования) и иным образом, например, путем тестирования. В первом 

случае для подготовки к ответам студенту отводится 15 минут. На зачете студенту 

разрешается пользоваться программой учебного курса. 

 

11.2. 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. 
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Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной 

деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

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 

 

На сайте кафедры социологии РХТУ им. Д.И. Менделеева http://www.soc.muctr.ru и в 

LMS Moodle кафедры социологии, размещенной по адресу http://www.dop.muctr.ru, 

представлены: 

1. Учебно-тематические планы лекционных и семинарских занятий. 

2. Электронные учебные пособия. 

3. Обучающие и контролирующие тесты, используемые в интерактивном 

режиме. 

4.    Дополнительный материал (статьи, тесты и пр.). 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

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

обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 

необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий 

объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2020 г. составляет 1 708 372 экз. 

изданий. 

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

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной 
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доставки документов. Электронные информационные ресурсы, доступные 

пользователям РХТУ им. Д.И. Менделеева в 2019 году (на 01.01.2020 г.). 

№ 

п/п 

Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, дата 

заключения, срок действия), 

ссылка на сайт ЭБС, сумма 

договора, количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 
1. Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ РХТУ 

им. Д.И. 

Менделеева (на базе 

АИБС «Ирбис») 

Принадлежность – собственная 

РХТУ Ссылка на сайт ЭБС –  

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Электронные версии 

учебных и научных 

изданий авторов 

РХТУ по всем ООП 

2. Электронная 

библиотека 

диссертаций 

(ЭБД). 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – РГБ, 

Договор № 29.01-Р-2.0- 826/2018 

от 03.10.2018 г. 

С «15» октября 2018 г. по «14» 

июля 2020 г. Сумма договора –

299130-00 руб. 

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. 
3. ЭБС 

«Научно- 

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru». 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«РУНЭБ», договор № 29.01- Р-2.0-

1020/2018 от 07.12.2018 г. 

С «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. Ссылка на сайт 

http://elibrary.ru 

Сумма договора – 934 693-00 руб. 

Количество ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Электронные версии 

периодических и 

непериодических 

изданий по 

различным отраслям 

науки 

4. ЭБС 

«ЮРАЙТ» 
Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

Электронная 

библиотека включает 
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«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01-3-

2.0-1168/2018 от 11.01.2020 г. 

С «11» января 2020 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. 

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. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, ресурсы 

Интернет: 

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

http://window.edu.ru(дата обращения: 12.05.2020 г.). 

2. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru(дата обращения: 

12.05.2020 г.). 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru(дата обращения: 

12.05.2020 г.). 

4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru(дата обращения: 12.05.2020 г.). 

5. http://www.philosophy.ru/catalog.html (дата обращения: 12.05.2020 г.). 

6. Специализированный образовательный портал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm (дата обращения: 12.05.2020 г.). 

7.Сайт Министерства образования РФ http://www.edu.ru (дата обращения: 12.05.2020 

г.) 

✓ Сайты базовых академических структур: 

1. Отделение Российской Академии наук (ОФСПП) 

http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/D1V1SION.HTM  (дата обращения: 

12.05.2020 г.). 

2. Институт социологии РАН http://www.isras.rssi.ru (дата обращения: 

12.05.2020 г.) 

3. Институт социально-политических исследований www.ispr.ras.ru (дата 

обращения: 12.05.2020 г.). 

✓ Сайты аналитических организаций: 

4. Фонд общественное мнение www.fom.ru (дата обращения: 12.05.2020 г.). 

5. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) 

http://www.wciom.ru (дата обращения: 12.05.2020 г.). 

6. Московский общественный научный фонд www.mpsf.org (дата обращения: 

12.05.2020 г.). 

7. Центр независимых социологических исследований www.indepsocres.spb.ru 

(дата обращения: 12.05.2020 г.). 

8. Центр социологических исследований министерства образования 

www.informika.ru (дата обращения: 12.05.2020 г.). 

9. Центр социологических исследований МГУ www.opinio.nsu.ru (дата 

обращения: 12.05.2020 г.). 

✓ Сайты профессиональных журналов: 

1. Журнал «Социологические исследования» www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm 

(дата обращения: 12.05.2020 г.). 

http://window.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/catalog.html
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/D1V1SION.HTM
http://www.isras.rssi.ru/
http://www.ispr.ras.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.mpsf.org/
http://www.indepsocres.spb.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.opinio.nsu.ru/
http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm
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2. Журнал «Социологический журнал» www.win.nir.ru/socio/socjour.htm (дата 

обращения: 12.05.2020 г.). 

3. Журнал «Новое поколение» www.newgen.org (дата обращения: 12.05.2020 

г.). 

4. Журнал «Психология и социальная антропология» www.soc.pu.ru (дата 

обращения: 12.05.2020 г.). 

✓ Сайты ведущих вузов области социологии: 

1. Московский государственный университет www.socio.msu.ru и 

www.nir.ru/socio/ (дата обращения: 12.05.2020 г.). 

2. Санкт-Петербургский государственный университет www.soc.pu.ru (дата 

обращения: 12.05.2020 г.). 

3. Европейский университет в Санкт-Петербурге www.eu.spb.ru/socio (дата 

обращения: 12.05.2020 г.). 

✓ Сайты социологической информации: 

1. Психология от «А» до «Я» www.glasnet.ru/~asch/sociology (дата обращения: 

12.05.2020 г.). 

2.  http://www.philosophy.ru/catalog.html(дата обращения: 12.05.2020 г.) 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Психология» проводятся в 

форме лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оборудованная электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью.  

Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с выходом в Интернет и доступом к базам данных.  

  

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства:  

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

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

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных 

изданий. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

http://www.win.nir.ru/socio/socjour.htm
http://www.newgen.org/
http://www.soc.pu.ru/
http://www.socio.msu.ru/
http://www.nir.ru/socio/
http://www.soc.pu.ru/
http://www.eu.spb.ru/socio
http://www.glasnet.ru/~asch/sociology
http://www.philosophy.ru/catalog.html
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№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 
Microsoft 

OfficeStandard 2007 

Государственный 

контракт № 143- 

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Тг048787, накладная 

№ Тг048787 от 

20.12.10. 

MicrosoftOpenLicens

e Номер лицензии 

42931328 

210 бессрочная 

2 

Операционнаясистем

а Microsoft Windows 

10 Education 

(Russian) 

Подписка 

MicrosoftImaginePre

mium, соглашение 

ICM-171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет № 

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

Лицензий не 

ограничено 

согласно условиям 

подписки 

MicrosoftImaginePr

emium 

03.04.2020г. 

3 Антиплагиат.ВУЗ 

Контракт от 

16.05.2018 № 24-

20ЭА/2018 

не ограничено, 

лимит проверок 

10000 

15.05.2019г. 

Контракт от 

14.06.2019 № 40-

45Э/2019 

не ограничено, 

лимит проверок 

6000 

14.06.2020 г. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1. Общество 

и личность: новые 

условия и факторы 

профессионального 

развития личности 

Знать: 

основные психологические понятия 

(психика, сознание, индивид, личность, 

индивидуальность, психические 

процессы, коммуникация, восприятие, 

взаимодействие, целеполагание и пр.);  

психологические особенности процесса 

общения; профессионально важные 

качества, значимые для будущей 

специальности; способы разработки 

Участие в 

групповом проекте 

(15 баллов), 

Участие в деловой 

игре (5 баллов), 

 Доклад-

презентация 

 2 доклада по 8 

балла (16 баллов), 
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оптимальных программ достижения 

профессиональных целей. 

Уметь: 

анализировать свои возможности и 

ограничения, использовать методы 

самодиагностики, самопознания, 

саморегуляции и самовоспитания;  

устанавливать с коллегами отношения, 

характеризующиеся эффективным 

уровнем общения; анализировать 

проблемные ситуации с точки зрения 

психологии человека. 

Владеть: 

навыками и методами разрешения 

проблемных ситуаций, возникающих в 

процессе общения (в том числе 

конфликтных);  

навыками и методами повышения уровня 

самомотивации к выполнению 

профессиональной деятельности;  

методами планирования 

профессиональной деятельности, 

целеполагания и разработки 

оптимальных программ реализации цели. 

Индивидуальное 

задание (6) – 6 

баллов, 

 

Наивысший балл-

42 

 

 

 

 

Раздел 2. Человек 

как участник 

трудового процесса 

Знать: 

основные психологические понятия 

(психика, сознание, индивид, личность, 

индивидуальность, психические 

процессы, коммуникация, восприятие, 

взаимодействие, целеполагание и пр.);  

психологические особенности процесса 

общения; профессионально важные 

качества, значимые для будущей 

специальности; способы разработки 

оптимальных программ достижения 

профессиональных целей. 

Уметь: 

анализировать свои возможности и 

ограничения, использовать методы 

самодиагностики, самопознания, 

саморегуляции и самовоспитания;  

устанавливать с коллегами отношения, 

характеризующиеся эффективным 

уровнем общения; анализировать 

проблемные ситуации с точки зрения 

психологии человека. 

Владеть: 

навыками и методами разрешения 

проблемных ситуаций, возникающих в 

процессе общения (в том числе 

конфликтных);  

Участие в деловой 

игре (5 баллов) 

Доклад-

презентация 

 2 доклада по 4 

балла (8 баллов), 

индивидуальное 

задании(5) – 5 

баллов  

Наивысший балл-

18 

 

 

 

Итоговый зачет 

оценивается  до 40 

баллов 
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навыками и методами повышения уровня 

самомотивации к выполнению 

профессиональной деятельности;  

методами планирования 

профессиональной деятельности, 

целеполагания и разработки 

оптимальных программ реализации цели. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучениеинвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровьяосуществляетсяв 

соответствиис: 

−Порядкоморганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипообразовательн

ымпрограммам–программамбакалавриата,программамспециалитета,программам 

магистратуры(ПриказМинобрнауки РФ от 05.04.2017 №301); 

−ПоложениемоПорядкеорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностипоо

бразовательнымпрограммам–

программамбакалавриата,программамспециалитета,программам 

магистратурывРоссийскомхимико-

технологическомуниверситетеимениД.И.Менделеева(утв.решениемУченогосоветауни

верситетаот28.06.2017, протокол №9); 

−Методическимирекомендациямипоорганизацииобразовательногопроцессадляобучени

яинвалидовилицсограниченнымивозможностямиздоровьявобразовательныхорганизаци

ях высшегообразования,втомчислеоснащенности 

образовательногопроцесса(утвержденызаместителемМинистраобразованияинаукиРФА

.А.Климовымот08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются особенностями 

той нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного человека. 

В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими 

соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и 

для каждой из представленной категории должны быть определены специальные 

условия для получения образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, 

как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы 

сокращения мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и 

замедленность движений), которые могут негативно влиять на общее состояние 

отдельных органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям и работоспособности, 

способствовать повышению утомляемости. Помимо перечисленных особенностей 

двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться особенности психической 

деятельности, которые следует учитывать в образовательном процессе. К ним 

относятся снижение объема оперативной памяти, частичное блокирование 

мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая утомляемость и 

низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования обучающихся с 

НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального страхования 

Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное нарушение; 
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− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, 

могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного 

материала на слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет 

возможности видеть лицо говорящего человека, при анализе и синтезе 

воспринимаемого материала, оперировании образами, сопоставлении вновь 

изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у обучающихся с 

нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него 

систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 
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− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование 

заданий на активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск 

недостающей информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на 

части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал с 

графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как 

утомляются; наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна 

личная заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту 

и пр.), которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. 

Наравне с этим у студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более 

развита способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, 

а также к более длительной и устойчивой активности сознания. Методические 

аспекты образования обучающихся с нарушениями зрения заключаются в 

следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с 

целью облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения 

определенного учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 
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− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, 

обобщения информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное 

обеспечение и специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии 

социального страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать 

зрительное нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 

форму и выпукло-печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном 

тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения 

рефлексивно-деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями 

зрения компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной 

модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами 

обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие возможность 

озвучивать плоскопечатную информацию с помощью специализированного 
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программного обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный 

процесс для обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия и/или 

производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма). 
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Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 

педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: 

сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и 

кроветворной системы, заболевания центральной нервной системы, онкологические 

заболевания. Для обучающихся с данной группой болезней характерны особенности 

психофизического развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, 

снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом. Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Психология для химиков» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки специалистов 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия, с рекомендациями методической комиссии и накопленного опыта 

преподавания дисциплины кафедрой ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого 

развития» РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 

дисциплины в течение одного семестра. 

Дисциплина «Устойчивое развитие»  относится к вариативной части дисциплин 

учебного плана (Б1.В.10). Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся 

имеют теоретическую и практическую подготовку в области биологии, географии, 

химии и физики. 

Цель дисциплины «Устойчивое развитие»  – сформировать у студентов 

представление о современных экологических проблемах, о физико-химических 

процессах, протекающих в различных компонентах окружающей среды и о степени 

антропогенного воздействия на эти процессы; выработать у студентов навыки 

системного подхода к изучению и решению экологических проблем, возникших в 

результате промышленно-хозяйственной деятельности человека, развить мышление, 

позволяющее правильно оценивать локальные и отдаленные последствия 

принимаемых решений для окружающей среды и человека. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- изучение структуры экосистем и биосферы Земли, основных понятий и законов 

экологии, взаимоотношений биотических и абиотических компонентов в экосистемах, 

влияния факторов среды на живые организмы и здоровье человека, методах оценки 

состояния окружающей среды и возможного воздействия на неё, основ рационального 

природопользования; 

- ознакомление студентов с принципами устойчивости экосистем, с основными 

физико-химическими процессами, протекающими в геосферах Земли, глобальными 

проблемами окружающей среды; 

- изучение концепции устойчивого развития, классификации природных ресурсов, 

антропогенного воздействия на окружающую среду, возможных климатических 

последствиях антропогенного воздействия, управления качеством окружающей 

среды, элементами природоохранной техники и технологии, основами экологического 

права и профессиональной этики; 

- изучение принципов зеленой химии. 

Дисциплина «Устойчивое развитие» преподается в 1 семестре, в соответствии с 

учебным планом направлений подготовки и заканчивается зачетом. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Устойчивое развитие» при подготовке специалистов по 

направлению 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химиянаправлено на 

приобретение следующих компетенций: 

Обладать следующими компетенциями: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 
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УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1 Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

УК-1.2 Определяет пробелы в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

УК-1.3 Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного 

подходов 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы 

отдельных стадий 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из 

имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− положения концепции устойчивого развития, индексы и индикаторы 

устойчивого развития;  

− принципы использования ресурсов в устойчиво развивающемся обществе;  

− динамику численности населения и прогнозы развития демографической 

ситуации в мире и в России;  

− основные принципы устойчивости живой природы, биогеохимические циклы 

азота, фосфора, углерода; 

− индексы и индикаторы устойчивого развития городов. 

Уметь: 

− обосновывать и критически оценивать существующие подходы к устойчивому 

развитию; 

− разрабатывать практические рекомендации по обеспечению устойчивого 

развития; 

− обсуждать и разрабатывать решения современных проблем устойчивого 

развития;  

− оценивать воздействия, наносимые человеком на окружающую среду; 

− анализировать социально-экономические факторы устойчивого развития 

территории;  

− разъяснять содержание концепции устойчивого развития окружающим, 

способствуя реализации задач непрерывного экологического образования в интересах 

устойчивого развития. 

Владеть: 
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− навыками к обоснованию собственной точки зрения на дискуссионные 

проблемы, связанные с необходимостью перехода к устойчивому развитию;  

− навыками исследования в области интегральных оценок устойчивого развития;  

− навыками поиска и использования источников социально- экономической 

информации. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

5. Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Контактная работа (КР): 1,3 48 

Лекции (Лек) 0,9 32 

Практические занятия (ПЗ) 0,4 16 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 24 

Вид контроля:  Зачёт 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 54 

Контактная работа (КР): 1,3 36 

Лекции (Лек) 0,9 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,4 12 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 18 

Вид контроля:  Зачёт 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Раздел Название раздела дисциплины Часов (академ.) 

Всего Лек ПЗ СР 

 Введение. Основные понятия 1 1   

Раздел 1 Общие вопросы экологии. Биосфера. 

Биоэкология. Биосфера и устойчивость 
20 10 4 6 

1.1 Основные законы экологии. Понятие об 

экосистемах. Устойчивость экосистем 
 6 2 3 

1.2 Народонаселение. Демографические 

проблемы современного мира 
 4 2 3 

Раздел 2 

 

Строение и состав геосфер Земли. 

Основные физико-химические процессы, 

протекающие в геосферах 

22 8 6 8 

2.1 Атмосфера Земли  6 2 4 

2.2 Гидросфера Земли  2 2 2 

2.3 Литосфера Земли    2 2 

Раздел 3 

 

Антропогенное воздействие на 

окружающую среду и рациональное 

природопользование. 

20 8 4 8 
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3.1 Природные ресурсы. Понятие об отходах 

производства и потребления. 

Малоотходные и безотходные 

производства.  

 4 2 3 

3.2 Понятие о планетарных границах. 

Антропогенные нарушения 

биогеохимических циклов азота и 

фосфора. Основы эконормирования.  

 4 2 4 

Раздел 4 Устойчивое развитие 9 4 2 3 

 Устойчивое развитие  

История становления понятия.  

Цели устойчивого развития ООН. 

Международное сотрудничество в области 

устойчивого развития. Экологическая 

этика.  

 4 2 3 

  72 32 16 24 

4.2. Содержание разделов дисциплины  

Введение, основные понятия  

Цели, задачи дисциплины. Место дисциплины в системе общего и химического 

образования. Экологическое образование и образование для устойчивого развития. 

Общество и окружающая среда.  

Раздел 1. Общие вопросы экологии. Биосфера. Биоэкология. Биосфера и 

устойчивость 

1.1 Основные законы экологии. Биоэкология. Понятие об экосистемах. Устойчивость 

экосистем Биосфера, ее эволюция и устойчивость. Экосистемы Земли и устойчивость. 

Основные сведения о планете Земля. Основные понятия экологии. Законы и 

принципы экологии. Потоки энергии и вещества в экосистемах. Основные 

биогеохимические циклы (круговороты веществ). Цикличность процессов в биосфере 

и устойчивость.  

1.2 Народонаселение. Человечество как часть биосферы.Демографические проблемы  

Динамика человеческой популяции, рождаемость, смертность, возрастная структура. 

Проблемы современного этапа роста численности населения. Географическое 

распределение населения. Регулирование народонаселения.  

Раздел 2. Строение и состав геосфер Земли. Основные физико-химические 

процессы, протекающие в геосферах 

2.1 Атмосфера Земли 

Строение атмосферы, роль фотохимических реакций в формировании состава 

атмосферы. 

Парниковый эффект. Парниковые газы в атмосфере. Климатические последствия 

антропогенной деятельности. 

Распределение концентрации озона в атмосфере. Озоновый слой. Природный цикл 

озона. Современное состояние озонового слоя. Последствия разрушения озонового 

слоя Земли для человека и биосферы в целом. Стратосферный озон и тропосферный 

озон: сходство и различия. Международное сотрудничество в области ограничение 

производства и использования озоноразрушающих веществ. Монреальский протокол. 

Кислотные дожди и процессы окисления примесей в тропосфере. Фотохимический 

смог.  

2.2. Гидросфера Земли 
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Виды вод на Земле. Пресные воды. Гидрологический цикл. Глобальные экологические 

проблемы гидросферы. Главные катионы и анионы природных вод. Кислотно-

основное равновесие в природных водах. Щелочность природных вод. Основные 

причины, этапы и последствия закисления природных водоемов. Окислительно-

восстановительные процессы в природных водоемах. Стратификация природных 

водоемов. Процессы эфтрофикации водоемов. Причины и последствия. 

2.3. Литосфера Земли 

Земная кора. Почва. Строение почвенного слоя. Состав почв. Органические вещества 

в почве. Роль живых организмов в формировании почвенного слоя. Тяжелые металлы 

в почве. Деградация почв. Водная и ветровая эрозия почв. 

Раздел 3. Антропогенное воздействие на окружающую среду и рациональное 

природопользование 

3.1. Природные ресурсы. Понятие об отходах производства и потребления. 

Малоотходные и безотходные производства. 

3.2 Понятие о планетарных границах. Антропогенные нарушения биогеохимических 

циклов азота и фосфора. Основы эконормирования. Основные принципы зеленой 

химии. 

Раздел 4.  Устойчивое развитие 

Устойчивое развитие. История становления понятия. Вклад отечественных ученых. 

Цели устойчивого развития ООН. Международное сотрудничество в области 

устойчивого развития. Промышленная экология и зеленая химия как инструмент 

обеспечения устойчивого развития. Социальная ответственность химиков. 

Экологическая этика. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль 1 

1 2 3 4 

 Знать:     

1.  положения концепции устойчивого развития, индексы и индикаторы устойчивого развития +   + 

2.  принципы использования ресурсов в устойчиво развивающемся обществе + +   

3.  
динамику численности населения и прогнозы развития демографической ситуации в мире и в 

России 
+ + + + 

4.  
основные принципы устойчивости живой природы, биогеохимические циклы азота, фосфора, 

углерода 
+  +  

5.  индексы и индикаторы устойчивого развития городов  + +  

 Уметь:     

6.  обосновывать и критически оценивать существующие подходы к устойчивому развитию  +   

7.  разрабатывать практические рекомендации по обеспечению устойчивого развития    + 

8.  обсуждать и разрабатывать решения современных проблем устойчивого развития  + + + 

9.  оценивать воздействия, наносимые человеком на окружающую среду  +  + 

10.  анализировать социально-экономические факторы устойчивого развития территории  + + + 

11.  
разъяснять содержание концепции устойчивого развития окружающим, способствуя реализации 

задач непрерывного экологического образования в интересах устойчивого развития 
 + +  

 Владеть:     

12.  
навыками к обоснованию собственной точки зрения на дискуссионные проблемы, связанные с 

необходимостью перехода к устойчивому развитию 
+ +   

13.  навыками исследования в области интегральных оценок устойчивого развития + + + + 

14.  навыками поиска и использования источников социально- экономической информации +  +  

 Код и наименование УК      

15.  

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними 
+ + + + 

УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

+ + + + 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из 
+    
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разных источников 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного подходов 

 + +  

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК     

16.  

ПК-1-н Способен планировать работу 

и выбирать адекватные методы 

решения научно-исследовательских 

задач в выбранной области химии, 

химической технологии или смежных 

с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и 

детальные планы отдельных стадий 
+  +  

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и расчетно-

теоретические методы решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

 + +  
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом подготовки специалистов по направлению 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине 

«Устойчивое развитие»  в объеме 16 академ. часов. Практические занятия проводятся под 

руководством преподавателей кафедры ЮНЕСКО «Зеленая химия для устойчивого 

развития» и направлены на углубление теоретических знаний, полученных обучающимся 

на лекциях, и приобретение навыков применения теоретических знаний в практической 

работе. 

 

№ п/п Раздел, 

под-

раздел 

 

Темы практических занятий 

1 1.1 Изучение основных законов экологии. Рассмотрение трофических 

сетей. Знакомство с водными и наземными экосистемами. 

Пирамиды энергетических потоков. Взаимоотношение видов в 

экосистемах. 

2 1.2 Расчет основных демографических показателей (рождаемость, 

смертность, фертильность, процент прироста). Работа по анализу 

полово-возрастных структур (на примере Российской Федерации). 

Основные факторы, влияющие на рождаемость и смертность. 

3 2.1 Изучение физико-химических основ глобальных экологических 

проблем, связанных с загрязнением атмосферы (глобальное 

изменение климата, проблемы озонового слоя, кислотные дожди, 

смог). Анализ процессов трансформации примесей в атмосфере, 

источников их выделения и стока. Способы выражения 

концентраций примесей в атмосфере.  

4 2.2 Ознакомление с основными видами водных ресурсов. Рассмотрение 

проблемы качества и количества доступной пресной воды. 

Круговорот воды в природе. Основные физико-химические 

показатели качества воды природных водоемов. Процессы 

закисления природных водоемов. Окислительно-восстановительное 

состояние природных водоемов. Эфтрофикация. 

5 2.3 Ознакомление со строением литосферы, земная кора, почва, 

Строение почвенного слоя. Состав почв. Органические вещества в 

почве. Роль живых организмов в формировании почвенного слоя. 

Деградация почв. Основные понятия о радиоактивности в 

окружающей среде. Природные источники радиоактивности.  

Расчетные задачи  

6 2.1,2.2, 

2.3, 

3.1,3.2 

Классификация природных ресурсов. Понятие возобновимости 

ресурсов. Невозобновимые энергетические ресурсы и проблемы их 

использования. Атомная энергетика. Альтернативные источники 

энергии. 

7 3.1,3.2, 

4 

Введение понятий малоотходных и безотходных производств. 

Государственная система мониторинга и оценки состояния 

окружающей среды. Изучение основных принципов зеленой химии. 

8 4 Анализ современного общества в контексте устойчивого развитие. 

Изучение основных документов ООН по устойчивому развитию и 

охране окружающей среды. Формирование у химиков 

экологической этики. Понятие социальной ответственности 

химиков. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Программой дисциплины «Устойчивое развитие»  предусмотрена самостоятельная работа 

обучающегося в объеме 24 академ. часов (0,75 зач. ед.). Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

Форма самостоятельной работы студентов 

Объем 

академ. 

часов 

Самостоятельные работы с заданиями. 

Подготовка и выполнение домашней работы в виде реферата (п. 8.1) 
6,8 

Подготовку к контрольным работам по материалу лекционной части 

дисциплины 
6 

Анализ и усвоение материала, пройденного на лекциях и практических 

занятиях 
4 

Работа с учебной и научной литературой, включая работу с электронно-

библиотечными системами, научными журналами из баз РИНЦ, Scopus и 

WebofScience. 

6 

Контактная самостоятельная работа 0,2 

ИТОГО 24 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы 

В качестве реферативно-аналитической работы по дисциплине «Устойчивое развитие»  

обучающиеся выполняют домашнее задание. Домашнее задание (15 баллов). 

Подготовка и выполнение домашней работы в виде реферата относится к самостоятельной 

работе и выполняется студентом после освоения Разделов 1, 2 и З. 

Тема домашней работы «Экологические проблемы моего города». Обучающийся 

описывает экологические проблемы своего города (или другого населенного пункта из 

которого он родом), либо региона. Для москвичей предлагается выбрать округ или район 

город. 

Основная задача домашнего задания научится анализировать экологические проблемы 

регионального и локального уровней, выявлять источники загрязнения окружающей 

среды по данным годовых отчетов, показывать исторические аспекты формирования 

антропогенного воздействия на той или иной территории, делать выводы и предлагать 

пути решения проблем.  

Студентам предлагается выполнить работу по примерному плану, который приведен 

ниже. 

 

Примерный план домашней работы по дисциплине: «Устойчивое развитие» : 

1. История возникновения города, района 

2. Современная ситуация  

2.1. Население 

2.2. Экономические объекты  

2.3. Наличие особо охраняемых природных территорий и заповедников 

3. Состояние окружающей среды: проблемы и решения, динамика во времени  

4. Заключение  
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5. Список литературы  

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины  

Контрольная работа №1 (20 баллов) 

Состоит из открытых и тестовых вопросов. 

Пример варианта контрольной работы: 

1. Гомеостаз характеризует 

b)   способность к саморегуляции, b) неизменность характеристик живого организма,  

d)   неизменность условий окружающей среды 

2. Что называется «сообществом» или биоценозом 

d) совокупность видов растений, животных, грибов, микроорганизмов, 

взаимодействующих между собой и со средой обитания,  

e) совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых видов в пределах некоторого 

естественно ограниченного объема жизненного пространства;  

f) это способность природной системы сохранять свою структуру и функции при 

воздействии внешних факторов 

3.  Что является для рыб лимитирующим фактором 

b) количество растворенного кислорода, b) свет, с) плотность среды. 

4. Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами, называются 

b) продуценты, b) гетеротрофы, c) редуценты, d) деструкторы 

5. Дайте определение экосистемы. 

d) совокупность видов растений, животных, грибов, микроорганизмов, 

взаимодействующих между собой и со средой обитания,  

e) совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых видов в пределах некоторого 

естественно ограниченного объема жизненного пространства;  

f) это способность природной системы сохранять свою структуру и функции при 

воздействии внешних факторов. 

6. Как переводится дословно с греческого термин – экология 

b)   наука об окружающей среде, b) наука о доме, c) наука о живых организмах 

7. Оказывают ли живые организмы влияние на окружающий мир 

b) они существуют независимо, b) нет, c) да. 

8. Что не относится к абиотическим факторам 

b) солнечный свет, b) влажность, c) численность популяции, d) рельеф местности. 

9. Взаимоотношение организмов взаимополезное друг для друга, называется  

b) комменсализм, b) паразитизм, с) хищничество, d) мутуализм. 

10. Какие организмы относят к автотрофам 

b) бактерии, b) животные, c) зеленые растения, d) зоопланктон. 

11. Устойчивость живого организма в окружающей среде это – 

c)  Способность изменять свои характеристики, в соответствии с изменениями в 

окружающей среде, 

d) Способность сохранять свои характеристики, не зависимо от изменяющихся условий 

12. Как называется тип взаимоотношения популяций, при котором представитель 

одного вида поедает другой 

b)   симбиоз, b) паразитизм, c)   хищничество. 

13. Совокупность микроорганизмов, осуществляющих окончательное разложение, 

минерализацию органических веществ 

b)   продуценты, b) гетеротрофы, c) редуценты, d) деструкторы 

14. Организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических с 

использованием внешних источников энергии — химической (хемосинтетики) или 

световой (фотосинтетики), называются 

b)   продуценты, b) гетеротрофы, c) редуценты,     d) деструкторы. 

15. Термин «Устойчивое развитие»  впервые предложил в 1869 году 
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b)   Вернадский,   b) Ломоносов,     c) Геккель,   d)    Опарин 

16. Что не относится к видам устойчивости живых систем 

b) живучесть, b) постоянство, c) неизменность, d) упругость 

17. Сформулируйте закон толерантности. 

18. Распишите пищевую цепь, в которой принимает участие мышь-полевка 

19. Перечислите абиотические факторы наземной среды. 

20. Дайте определение лимитирующего фактора. 

 

Контрольная работа №2 (20 баллов) 

Состоит из тестовых вопросов. 

Пример варианта контрольной работы: 

Выберите правильный ответ: 

1. Прогнозируемая численность населения мира к 2050 году составит 

 а) 1.3 млрд.  б) 15 млрд.  в) 11 млрд.  г) 500 млн. 

2. Численность населения России в настоящий момент 

 а) растет  б) падает  в) стабильна. 

3. Факторы, ускоряющие рост численности населения 

 а) хорошее пенсионное обеспечение, 

 б) высокая образованность женщин, 

 в) низкий уровень экономического развития, 

 г) повышение среднего возраста вступления в брак. 

4. Факторы, замедляющие рост численности населения 

 а) высокая занятость женщин в общественном производстве, 

 б) хорошо развитая система образования, 

 в) интенсивное использование детского труда, 

 г) снижение среднего возраста вступления в брак. 

5. Самая высокая продолжительность жизни в настоящее время наблюдается в 

 а) США б) Японии в) Индии г) Южной Африке д) России 

6. В последние годы продолжительность жизни россиянина составила около  

 а) 75.4 года  б) 83 года  в) 65.3 года  г) 56 лет 

7. Под урбанизацией следует понимать 

 а) рост числа городов,     б) рост промышленности,  

 в) увеличение численности населения городов,   г) рост числа крупных городов 

8. В Нигерии 115 млн. человек. Рост народонаселения составляет 2.9% в год. Когда 

население страны удвоится, если скорость роста населения останется неизменной? 

а) через 25 лет  б) через 50 лет  в) через75 лет   

9. В России в настоящее время % здоровых детей (при рождении) составляет 

 а) 60  б) 100  в) 40  г) 50 

10. Первое место среди причин смерти в мире занимает 

 а) преступность,     б) сердечно-сосудистые заболевания, 

 в) СПИД,      г) раковые опухоли,      д) самоубийства 

11. Программа планирования семьи наиболее успешно осуществляется в 

 а) Нигерии б) Китае в) Индии г) Тайланде д) Бразилии 

12. 20 % самых бедных людей в мире имеют % мирового дохода 

 а) 20  б) 10  в) 1.4  г) 40  д) 5 

13. Прогнозируемая численность населения в Индии к 2100 году 

 а) 1.68 млрд. б) 279 млн. в) 123 млн. г) 1 млрд. д) 5 млрд. 

14. Численность населения страны стабильна, если 

 а) суммарный коэффициент фертильности равен 2.1 и отсутствует миграция 

 б) количество жителей в каждой возрастной группе разное 

 в) коэффициент рождаемости выше коэффициента смертности 

 г) количество мужчин и женщин одинаковое 
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 д) коэффициент ежегодного естественного движения населения увеличивается 

15. Городское население мира в настоящее время составляет  

 а) около 3 млрд.человек  б) 10 млрд.человек  в) 1 млрд.человек 

 г) 100 млн.человек   д) 500 млн.человек 

16. % городского населения мира в среднем составляет 

 а) 37.5  б) 100  в) 25  г) 60  д) 10 

17. % грамотных женщин среди сельского населения мира составляет 

 а) 100  б) 55  в) 78  г) 86  д) 20 

18. Самый крупный город в мире (по численности жителей) в настоящий момент 

 а) Адис-Абеба б) Мехико в) Москва г) Токио д) Нью-Йорке 

19. Главная причина низкого качества воздуха в крупных городах (мегаполисах) 

 а) сжигание мусора, 

 б) общественный транспорт, 

 в) личный транспорт, 

 г) наличие аэропортов, 

 д) городские свалки. 

20. Главная причина стремления людей жить в городе - 

 а) возможность получить хорошее образование, 

 б) минимальная стоимость единицы комфорта, 

 в) наличие чистой воды, 

 г) возможность общения. 

 

Контрольная работа №3 (25 баллов) 

Состоит из тестовых вопросов. 

Пример варианта контрольной работы: 

Выберите правильный ответ 

Если в ответах есть пункт, что правильными являются несколько ответов, то 

правильных ответов два или более. Отметить надо все правильные ответы. 

 

1. Какой газ больше всего влияет на потепление климата? 

 а)NO2     б)CO2     в)H2O     г)CClxF4-x     д)CH4 

2. Климаксовое сообщество это 

а) заключительная стадия экологической сукцессии, 

б) взаимодействие двух и более организмов, 

в) совокупность живых организмов в среде обитания. 

3. Концентрация какого газа сильнее всего варьируется в атмосфере? 

 а) азота 

 б) аргона 

 в) углекислого газа 

 г) водяного пара 

4. В результате антропогенной деятельности состав атмосферы за последнее столетие 

 а) претерпел значительные изменения,   б) не изменился 

 в) изменился на уровне микрокомпонентов,   г) изменился в отдельных 

регионах 

5. Озон в тропосфере 

 а) присутствует всегда 

 б) образуется в результате фотохимических превращений  компонентов 

антропогенных выбросов 

 в) способствует росту растений 

6. Причиной возникновения парникового эффекта является 

 а) сведение лесов, 

 б) вращение Земли вокруг Солнца, 
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 в) увеличение в атмосфере концентрации соединений, поглощающих в 

инфракрасной области, 

 г) правильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

7. Какой газ в стратосфере задерживает 99%  пагубного УФ излучения Солнца от 

попадания на поверхность Земли? 

 а) N2    б) O2   в) O3     г) CClxF4-x    д) CO2 e) H2O 

8. Как называется приземный слой атмосферы? 

 а) стратосфера  б) тропосфера  в) мезосфера  г) литосфера 

9. Эрозия почвы – это 

а) разрушение поверхностного слоя земли под действием Солнца, 

б) разрушение поверхностного слоя почвы/земли под действием ветра и воды, 

в) состояние почвы при низкой влажности и высокой температуре, 

г) процесс вымывания из почвы биогенных элементов. 

10. Фотохимический смог образуется из 

 а) химических соединений, выделяемых деревьями, при их взаимодействии с 

озоном, 

 б) оксидов азота и углеводородов автомобильных и промышленных выбросов при 

воздействии солнечного света, 

 в) СО2 и метана под действием ИК - излучения 

11. Эвтрофикация водоемов приводит к 

 а) уменьшению количества растворенного кислорода в результате связывания его с 

молекулами загрязняющих веществ, 

 б) прямому угнетению и гибели популяций животных и растений в результате их 

отравления токсичными загрязняющими веществами, 

 в) росту биомассы сине-зеленых водорослей, приведет впоследствии к 

уменьшению концентрации кислорода. 

 г) улучшению гомеостаза экосистемы 

12.Газ, являющийся причиной образования кислотных осадков 

 а) СО2 б) NOx      в) SO2 г) N2  д) O3 

 е) правильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

13. Сегодня ученые полагают, что разрушение озонового слоя вызвано 

 а) увеличением интенсивности УФ-излучения,  б) фреонами и галлонами, 

 в) резким увеличением концентрации СО2 в атмосфере,  г) “ воронкой” над 

Южным полюсом. 

14. Массовая вырубка лесов приводит к  

а) опустыниванию земель,  б) изменению альбедо Земли,  в) нарушению 

кислородного цикла, 

г) правильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

15. Скорость проявления и величина глобального изменения климата 

 а) не поддаются регулированию мировым сообществом  

 б) могут быть ограниченны при быстрых действиях всего мирового сообщества 

 в) могут быть достоверно предсказаны при помощи компьютерной модели 

 г) уже вышли из-под контроля 

16. Основные запасы пресной воды в мире в целом сосредоточенны  

 а) в поверхностных пресных водоемах (реки, озера и т.д.),  

 б) в подземных грунтовых вода, 

 в) в   ледниках, 

 г) в  мировом океане. 

17. Загрязнение воздуха - очень серьезная проблема для России, т.к. 

 а) резко увеличивается число личных автомобилей, 

 б) легковые и грузовые автомобили, автобусы не оснащены системами контроля за 

выхлопными газами, 
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 в) очень мало предприятий оснащены системами мониторинга загрязнений, 

 г) правильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

18. В среднем, природные осадки имеют рН 

 а) рН=5 б) рН=5,6 в) рН=7  г) рН=7,3 д) рН=8 

19. Злокачественная меланома и другие раковые заболевания кожи обусловлены 

чрезмерным воздействием на организм 

 а) хлорфторуглеродов и галлонов,   

 б) озона, 

 в) Уф излучения от Солнца,   

 г) высоких температур. 

20. За 200 лет, прошедших с начала промышленной революции, концентрация СО2 в 

атмосфере 

 а) увеличилась на 100%,   б) осталась неизменной, 

 в) увеличилась на 25%,   г) уменьшилась на 25 % 

21. Одно из последствий глобального изменения климата - повышение уровня моря 

 а) маловероятно, судя по имеющимся сейчас данным 

 б) вероятно, так как увеличивающееся количество осадков будет стекать в океаны 

 в) может быть вызвано таянием льдов на Северном и Южном полюсах 

г) правильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

22. Основной источник загрязнения мирового океана 

 а) разрыв подводных нефтепроводов 

 б) аварии на танкерах 

 в) стоки с поверхности суши 

 г) растворение донных отложений 

23. Озон, как один из компонентов фотохимического смога в крупных городах, является 

предметом особого беспокойства, т.к. 

а) на предприятиях, выбрасывающих его в атмосферу, никогда не вводились ограничения, 

 б) считается, что озон является причиной парникового эффекта, 

 в) озон – частая причина заболевания органов дыхания,  

г) люди боятся, что утрата озонового слоя над городами приведет к увеличению раковых 

заболеваний. 

24. Какие газы относятся к «парниковым» 

 а) N2  б) NOx в) СН4 г) СО2 д) фреоны  

г) правильными являются несколько из перечисленных выше ответов ________ 

25. Монреальский протокол по озоновому слою был направлен на  

 а) сокращение использования химических веществ, разрушающих озоновый слой, 

 б) ослабление напряженности между Востоком и Западом, 

 в) развитие гражданской активности населения, 

 г) полному запрету на использование фреонов. 

 

Контрольная работа №4 (20 баллов) 

Состоит из тестовых вопросов. 

Пример варианта контрольной работы: 

Выберите правильный ответ 

21.Какая часть солнечной энергии усваивается живыми организмами?  

а) более 10% б) более 1% в) более 0.01%  

22.Что является главным энергетическим источником современной западной 

цивилизации? 

а) Солнце б) уголь в) нефть г) газ  д) геотермальное тепло 

23.Самый высокий коэффициент использования энергии у 

а) хорошо изолированного дома; 

б) двигателя внутреннего сгорания; 
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в) флуоресцентной лампы; 

г) топливного элемента 

24.Какая часть вырабатываемой энергии может быть использована полезно в 

настоящее время всреднем? 

а)90% б)75%  в)50%  г)40%  д)30% 

25.Где больше всего на Земле собирается энергии? 

а) на суше б) в океане в) в атмосфере  г) в протекающих реках; д) в 

ветрах 

26.Запасы какого ископаемого топлива являются самыми большими (по массе)? 

а) нефть; б) газ; в) уголь; г) торф; д) сланцы 

27.Как быстро росло потребление ископаемого топлива до 2000 года? 

а) удваивалось каждые 5 лет; б) удваивалось каждые 10 лет; 

в) удваивалось каждые 20 лет; г) удваивалось каждые 40 лет 

28.Энергия это 

а) способность производить работу или теплообмен между объектами; 

б) результат сжигания ископаемого топлива; 

в) прямое поступление солнечного тепла 

29.Какой вид человеческой деятельности больше всего ответственен за загрязнения 

углекислым газом? 

а) автотранспорт; б) ж/д транспорт; в) морской транспорт; г) теплоэнергетика 

д) сжигание бытовых отходов 

30.Какая страна более 70% электроэнергии получает из ядерной энергии? 

а) Швейцария  б) Дания в) США г) Франция д) Россия 

31.Какой процесс получения энергии наибольшим образом влияет на угнетение растений? 

а) гидростанция; б) атомная станция; в) теплоэлектростанция; 

г) ветровая станция;  д) солнечная батарея 

32.Сжигание какого вида топлива приводит к образованию наибольшего количества 

диоксида серы? 

а) уголь  б) сырая нефть  в)газ г)бензин  д)дрова 

33.Тепловые электростанции являются источником... 

а) теплового загрязнения окружающей среды; 

б) выбросов фреонов; 

в) выбросов кислых газов в окружающую среду; 

г) правильными являются все ответы. 

34.Потенциальная опасность объектов ядерной энергетики для окружающей cреды 

связана с  

а) кислыми выбросами в атмосферу; 

б) выбросами газообразных радионуклидов в атмосферу; 

в) риском крупных аварий 

35.Солнечная энергия является результатом... 

а) цепного распада урана;  б) термоядерного синтеза гелия; 

в) трансформация энергии Большого взрыва;   г) межзвездных взаимодействий 

36.Что не является возобновимым ресурсом? 

а) грунтовые воды; б) деревья в лесу; в) почва; г) нефть 

37.Промышленный способ переработки нефти основан на ее разделении на фракции под 

действием... 

а) давления; б) удельного веса; в) температуры; г) различного размера частиц 

38.КПД двигателя внутреннего сгорания 

а)5 ;  б)10;  в)25;  г)33 

39.Компактные люминесцентные лампы дневного света демонстрируют, что: 

а) люди не нуждаются в том освещении, которое им кажется необходимым;  
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б) они дают такое же количество света, как и обычные лампы накаливания, но с 

меньшими затратами энергии; 

в) по сравнению с другими технологиями на освещение расходуется лишь малая часть 

потребляемой в США энергии; 

г) существуют некоторые возможности более эффективного использования энергии при 

освещении 

40. Какой процент всей поступающей на Землю солнечной энергии может 

использоваться в настоящий момент различными способами эксплуатации возобновимых 

и невозобновимых ресурсов 

а) 66%,  б) 34%,   в) 40%,  г) 1% 

8.3. Итоговый контроль освоения дисциплины 

Форма итогового контроля освоения дисциплины «Устойчивое развитие»  - зачет. 

Итоговый рейтинг по дисциплине формируется по результатам текущего контроля и 

домашней работы.  

Домашнее 

задание 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №1 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №2 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №3 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА №4 

15 20 20 25 20 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

8. Ягодин Г.А., Пуртова Е.Е.  Устойчивое развитие. Человек и биосфера Издательство: 

БИНОМ, 2013.- 109 с. 

9. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду: учебное 

пособие / Н. П. Тарасова и др. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 230 с 

 

Б. Дополнительная литература 

8. Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2006. 

– 612 с.  

9. Зеленые технологии и устойчивое развитие Учебное пособие / И.В.Агеева, О.В.Беднова 

и др.; под общ. ред. Тарасовой Н.П. – Тамбов: Из-во Першина Р.В., 2014. – 165 с. 

10.Д. Медоуз и др. За пределами роста. 30 лет спустя. М: ИКЦ «Академкнига», 2007. -

342с. 

11.Химия окружающей среды. Атмосфера: учебное пособие для вузов / Н. П. Тарасова, В. 

А. Кузнецов. - М: ИКЦ "Академкнига", 2007. - 228 с. 

12.Промышленная экология: учебное пособие/ В.А.Зайцев. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. -382 с. 

13.Задачи и вопросы по химии окружающей среды: учеб. пособие для вузов / Н.П. 

Тарасова, В.А. Кузнецов, Ю.В. Сметанников и др. - М: Мир, 2002. - 368 с  

14.Чернова Н. М. Общая экология   М. Дрофа. 2007 ЛитМир - Электронная Библиотека 

Режим доступа: http://www.litmir.co 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Информационный портал ООН (Организации объединенных наций) 

https://www.un.org/ru/events/environmentday/background.shtml 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации (Росприроднадзор) http://rpn.gov.ru 

http://rus.logobook.ru/prod_list.php?ftype=2&par1=10000476&name=%C1%C8%CD%CE%CC&page=1
http://www.litmir.co/
http://www.litmir.co/
https://www.un.org/ru/events/environmentday/background.shtml
http://www.mnr.gov.ru/
http://rpn.gov.ru/
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ООПТ России. Информационно - справочная система особо охраняемых природных 

территорий России http://oopt.info 

Журнал «Экология производства» создан для оказания читателю информационной и 

методической поддержки в сфере промышленной экологии. www.ecoindustry.ru 

Твердые бытовые отходы. Управление, технологии, утилизация, переработка ТБО, 

покупка, продажа вторсырья. www.solidwaste.ru/ 

Журнал Экология производства 

Журнал "Экология и жизнь" www.ecolife.ru/ 

Байкал-Lake. Портал Национальной библиотеки Республики Бурятия посвящен озеру 

Байкал и Байкальской природной территории, экологии, туризму, устойчивому развитию 

и т.д. www.baikal-center.ru 

ЮНЕПКОМ Российский Национальный комитет содействия Программе ООН по 

окружающей среде http://www.unepcom.ru 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины:  

- компьютерные презентации интерактивных лекций – 14 (общее число слайдов – около 

360); 

− банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов – 400);.  

− 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%F0%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.openedu.ru (дата обращения: 11.05.2019). 

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

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

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

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 11.05.2019). 

 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: ЭИОС, 

Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

http://oopt.info/
http://www.ecoindustry.ru/
http://www.solidwaste.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.baikal-center.ru/
http://www.unepcom.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося направлены 

на повышение эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по дисциплине.  

Учебная дисциплина «Устойчивое развитие» включает 4 раздела, каждый из которых 

имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого 

раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного 

материала, а также дополнение информацией из научной и учебной литературы, 

приведенной в рузделе основной и дополнительной литературы. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника.  

Изучение материала первого, второго и третьего разделов заканчивается текущим 

контролем его освоения в форме контрольных работ. Результаты выполнения 

контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в университете рейтинговой 

системой оценки знаний. Оценки за контрольные работы составляют максимально за №1 -

20 баллов, за №2 – 20 баллов, за №3 – 25 баллов, за № 4- 20 баллов (итого 85 баллов). 

В течение периода изучения четвертого раздела каждому обучающемуся необходимо 

представить выполненную домашнюю работу. Максимальная оценка за эту работу 

составляет 15 баллов. 

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 

набранных в семестре за текущий контроль и домашнее задание. Максимальная общая 

оценка по дисциплине составляет 100 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Устойчивое 

развитие», является выработка у студента экологического мышления, ответственности за 

состояние окружающей среды на основе знания естественно-научных законов. 

С целью более эффективного усвоения студентом материала данной дисциплины 

рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий использовать 

конкретные примеры воздействия человека на окружающую среду и анализировать 

исторические аспекты взаимодействия человека и природы на разных этапах развития 

человеческой цивилизации. 
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На первом вводном лекционном занятии преподавателю необходимо уделить внимание 

междисциплинарному подходу при изучении дисциплины «Устойчивое развитие». Важно 

показать студенту необходимости знать и уметь связывать информацию из разных 

естественных наук для объяснения возникновения экологических проблем и поиск путей 

их решения. 

Междисциплинарный подход должен сопровождать все занятия по дисциплине 

«Устойчивое развитие».  

При изучении Раздела 1 следует обратить внимание студентов на использование знаний в 

области биологии (основные законы общей экологии; закономерности строения и 

функционировании биосферы). 

При изучении Раздела 2 необходимо акцентировать внимание студентов на знаниях в 

области химии, физики, географии, математики (строение основных геосфер Земли 

иосновные физико-химические процессы, протекающие в них) 

При изучении Раздела 3 необходимо обращать внимание студентов на знания в области 

экономики, природопользования и ресурсоведения (современные экологические 

проблемы; основы рационального природопользования; основные принципы защиты 

природной среды от антропогенных воздействий). 

Раздел 4 предполагает обобщение знаний по первым трем разделам и его основная цель – 

показать современные тенденции в глобализации общества (экономика, политика, 

мировоззрение, этические нормы, проблемы загрязнения окружающей среды). 

Для практического понимания дисциплины в рамках самостоятельной работы 

преподаватель может рекомендовать обучающимся провести анализ экологической 

ситуации в заданном регионе. Это может быть реализовано через ознакомление с 

публикациями в периодических журналах и Интернет-ресурсах и посещение выставок, 

связанных с тематикой дисциплины. 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 

режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  
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электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

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. Общий объем 

многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2020 г. составляет 1 708 372 экз.  

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

в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, 

сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ к 

которому предоставляется 

договором 

1. 

 

ЭБС «Лань»  

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-827/2018  

от 26.09.2018 г. 

 С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Сумма договора – 357 000-00   

Количество ключей - доступ 

для  всех пользователей РХТУ 

с любого компьютера. 

 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№ 33.03-Р-2.0-1775/2-10 

от 26.09.2020 г. 

Сумма договора – 642 083-68,   

с 26 сентября 2020 г. по 25 

 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, 

http://e.lanbook.com/
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сентября 2020 г. 

Ссылка на сайт ЭБС 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ 

для всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

«Химия» - изд-ва Лаборатория 

знаний,  

«Химия» - изд-ва «ЛАНЬ», 

«Химия» - КНИТУ(Казанский 

национальный ИТУ), 

«Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, 

 «Информатика» - изд-ва 

"Лань", Национальный 

Открытый Университет 

"ИНТУИТ", 

"Инженерно-технические 

науки" -  изд-ва "Лань". 

 ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» января 2020 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 ФГОС. 

 

2. Электронно -

библиотечная 

система   ИБЦ 

РХТУ им. 

Д.И.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная 

РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП. 

3 Информационно-

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, 

правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контракт № 111-142ЭА/2018  

от 18.12.2018 г. Сумма 

договора – 547 511 руб. 

С «01» января.2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

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

Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

 

Реквизиты контракта –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

 Электронная библиотека 

нормативно-технических 

изданий. Содержит более 

40000 национальных 

стандартов и др. НТД 

https://biblio-online.ru/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
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контракт №  189-2647А/2019 от 

09.01.2020 г.,   

сумма договора –  601110-00, с 

01 января 2020 г. по 31 декабря 

2020 г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

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

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. 

 С «15» октября 2018 г. по «14» 

июля  2020 г. 

Сумма договора -   299130-00     

 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.   

С «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

 

Реквизиты договора –  

ООО НЭБ,  

Договор № 33.03-Р-3.1   

2087/2019, 

сумма договора – 1100017-00  

с 1 января 2020 г. по 31 декабря 

2020 г. Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

 Электронные   версии 

периодических и 

непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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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 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – 

локальный доступ для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

 

 

Крупнейшая в России баз 

данных по естественным, 

точным и техническим наукам. 

Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) 

ВИНИТИ с 1981 г. Общий 

объем БД - более 28 млн. 

документов 

 

 

7. Справочно-

правовая система 

«Консультант+» 

Принадлежность сторонняя, 

Договор № 45-70ЭА/2018 от 

09.07.2018 г. 

С «10» июля 2018 г. по «09» 

июля 2020 г. 

Сумма договора- 

Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий по 

ip-адресам. 

Договор № 174-247ЭА/2019   

от 26.12.2020 г., 

сумма договора –  927 029-80 

с 1 января 2020 г. по 31 декабря 

2020 г. Ссылка на сайт- 

http://www.consultant.ru/ 

Количество ключей – 5  

пользовательских лицензий по 

ip-адресам. 

Справочно-правовая система 

по законодательству 

Российской Федерации.  

 

8. 

 

Справочно-

правовая система 

“Гарант» 

 

 

 

 

Принадлежность сторонняя 

Договор №145-188ЭА/2018 г. 

от 28.01.2020 г. 

С «28» января 2020 г. по «27» 

января 2020 г. Ссылка на сайт –   

http://www.garant.ru/ 

 Сумма договора -  512000-00 

Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий по 

ip-адресам. 

 

Договор  №166-235ЭА/2019   

 от 23.12.2020 г.,  

сумма договора –  603 949-84,  

с 01 января 2020 г. по 31 

декабря 2020 г. 

http://www.garant.ru/ 

Гарант — справочно-правовая 

система по законодательству 

Российской Федерации. 

 

 

 

http://www.viniti.ru/
http://www.garant.ru/
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Сумма договора -  603 949-84 

Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий по 

ip-адресам. 

9.  

ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор №   

от   

с «__» ______________2020 г. 

по «__»_____________ 2020 г. 

Ссылка на сайт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Сумма договора –   

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. 

 

 

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов 

11. АрхивИздательства American Association for the Advancement of Science.Пакет 

«Science Classic» 1880-1996  

12. АрхивИздательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005  

13. Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 

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

14. Архивиздательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска 

первого номера по 2010, 1869-2010  

15. Архивиздательства Oxford University Press. Пакет «Archive Complete» с первого 

выпуска каждого журнала по 1995, 1849-1995  

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

выпуска каждого журнала по 1998, 1890-1998  

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

выпуска каждого журнала по 1996, 1798-1997  

18. Архивиздательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital 

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

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

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

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 

 

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 

8. DirectoryofOpenAccessJournals (DOAJ)  http://doaj.org/ Ресурс объединяет более 

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

из134 стран мира. 

9. DirectoryofOpenAccessBooks (DOAB) https://www.doabooks.org/ В базе размещено 

более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 научными 

издательствами. 

10. BioMedCentralhttps://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. 

https://biblio-online.ru/
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
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11. 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. 

12. USPatentandTrademarkOffice (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. 

13. Espacenet - EuropeanPatentOffice (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. 

14. Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС)  

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

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Устойчивое развитие»  

проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы 

обучающегося.  

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 

Перечень оборудования, необходимого в образовательном процессе, включает: 

лекционные учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в Интернет), 

помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью). 

13.2. Учебно-наглядные пособия 

Учебно-наглядные пособия могут быть представлены как в виде дополнительного 

раздаточного материала, так и в виде распечаток методических материалов дисциплины. 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

Персональные компьютеры, укомплектованные программными средствами; проекторы и 

экраны; 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 лекционной части дисциплины;  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к лекционной части 

дисциплины; учебно-методические разработки в электронном виде. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ п/п 
Наименование 

программного продукта 

Реквизиты 

договора поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

для образовательных 

учреждений N 1809 

(Русский) 

Подписка 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM-

169437 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

12.02.2020 

https://arxiv.org/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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от 13.02.2019, 

действительно 

до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

2 

Операционная система 

Microsoft Windows 8.1 

Профессиональный 

(Русский) 

Подписка 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM-

169437 

от 13.02.2019, 

действительно 

до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

3 

Microsoft Visio 

профессиональный 2016 

(Русский) 

Подписка 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM-

169437 

от 13.02.2019, 

действительно 

до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

4 

Microsoft Visio 

профессиональный 2019 

(Русский) 

Подписка 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM-

169437 

от 13.02.2019, 

действительно 

до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

5 
Microsoft Access 2016 

(Русский) 

Подписка 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM-

169437 

от 13.02.2019, 

действительно 

до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

6 
Microsoft Access 2019 

(Русский) 

Подписка 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

12.02.2020 
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for Teaching, 

соглашение ICM-

169437 

от 13.02.2019, 

действительно 

до 12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

7 
Adobe Acrobat Reader 

DC 
свободный доступ - бессрочно 

8 

Антиплагиат ВУЗ для 

проверки 

заимствований 

Контракт № 40-

45Э/2019 от 

14.06.2019 

не ограничено, 

лимит 

проверок 6000 

14.06.2020 

 

14.  ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

раздела 

Основные показатели оценки Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1 

 

Знает: 

положения концепции устойчивого развития, индексы и 

индикаторы устойчивого развития;  

принципы использования ресурсов в устойчиво 

развивающемся обществе;  

динамику численности населения и прогнозы развития 

демографической ситуации в мире и в России;  

основные принципы устойчивости живой природы, 

биогеохимические циклы азота, фосфора, углерода; 

индексы и индикаторы устойчивого развития городов. 

Умеет: 

обосновывать и критически оценивать существующие 

подходы к устойчивому развитию; 

разрабатывать практические рекомендации по 

обеспечению устойчивого развития; 

обсуждать и разрабатывать решения современных 

проблем устойчивого развития;  

оценивать воздействия, наносимые человеком на 

окружающую среду; 

анализировать социально-экономические факторы 

устойчивого развития территории;  

разъяснять содержание концепции устойчивого развития 

окружающим, способствуя реализации задач 

непрерывного экологического образования в интересах 

устойчивого развития. 

Владеет: 

навыками к обоснованию собственной точки зрения на 

дискуссионные проблемы, связанные с необходимостью 

перехода к устойчивому развитию;  

навыками исследования в области интегральных оценок 

устойчивого развития;  

навыками поиска и использования источников социально- 

Оценка за 

контрольную 

работу №1, 

№2 
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экономической информации. 

Раздел 2 

 

Знает: 

положения концепции устойчивого развития, индексы и 

индикаторы устойчивого развития;  

принципы использования ресурсов в устойчиво 

развивающемся обществе;  

динамику численности населения и прогнозы развития 

демографической ситуации в мире и в России;  

основные принципы устойчивости живой природы, 

биогеохимические циклы азота, фосфора, углерода; 

индексы и индикаторы устойчивого развития городов. 

Умеет: 

обосновывать и критически оценивать существующие 

подходы к устойчивому развитию; 

разрабатывать практические рекомендации по 

обеспечению устойчивого развития; 

обсуждать и разрабатывать решения современных 

проблем устойчивого развития;  

оценивать воздействия, наносимые человеком на 

окружающую среду; 

анализировать социально-экономические факторы 

устойчивого развития территории;  

разъяснять содержание концепции устойчивого развития 

окружающим, способствуя реализации задач 

непрерывного экологического образования в интересах 

устойчивого развития. 

Владеет: 

навыками к обоснованию собственной точки зрения на 

дискуссионные проблемы, связанные с необходимостью 

перехода к устойчивому развитию;  

навыками исследования в области интегральных оценок 

устойчивого развития;  

навыками поиска и использования источников социально- 

экономической информации. 

Оценка за 

контрольную 

работу №3 

Раздел 3 

 

Знает: 

положения концепции устойчивого развития, индексы и 

индикаторы устойчивого развития;  

принципы использования ресурсов в устойчиво 

развивающемся обществе;  

динамику численности населения и прогнозы развития 

демографической ситуации в мире и в России;  

основные принципы устойчивости живой природы, 

биогеохимические циклы азота, фосфора, углерода; 

индексы и индикаторы устойчивого развития городов. 

Умеет: 

обосновывать и критически оценивать существующие 

подходы к устойчивому развитию; 

разрабатывать практические рекомендации по 

обеспечению устойчивого развития; 

обсуждать и разрабатывать решения современных 

проблем устойчивого развития;  

оценивать воздействия, наносимые человеком на 

Оценка за 

контрольную 

работу №4 
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окружающую среду; 

анализировать социально-экономические факторы 

устойчивого развития территории;  

разъяснять содержание концепции устойчивого развития 

окружающим, способствуя реализации задач 

непрерывного экологического образования в интересах 

устойчивого развития. 

Владеет: 

навыками к обоснованию собственной точки зрения на 

дискуссионные проблемы, связанные с необходимостью 

перехода к устойчивому развитию;  

навыками исследования в области интегральных оценок 

устойчивого развития;  

навыками поиска и использования источников социально- 

экономической информации. 

Раздел 4 

 

Знает: 

положения концепции устойчивого развития, индексы и 

индикаторы устойчивого развития;  

принципы использования ресурсов в устойчиво 

развивающемся обществе;  

динамику численности населения и прогнозы развития 

демографической ситуации в мире и в России;  

основные принципы устойчивости живой природы, 

биогеохимические циклы азота, фосфора, углерода; 

индексы и индикаторы устойчивого развития городов. 

Умеет: 

обосновывать и критически оценивать существующие 

подходы к устойчивому развитию; 

разрабатывать практические рекомендации по 

обеспечению устойчивого развития; 

обсуждать и разрабатывать решения современных 

проблем устойчивого развития;  

оценивать воздействия, наносимые человеком на 

окружающую среду; 

анализировать социально-экономические факторы 

устойчивого развития территории;  

разъяснять содержание концепции устойчивого развития 

окружающим, способствуя реализации задач 

непрерывного экологического образования в интересах 

устойчивого развития. 

Владеет: 

навыками к обоснованию собственной точки зрения на 

дискуссионные проблемы, связанные с необходимостью 

перехода к устойчивому развитию;  

навыками исследования в области интегральных оценок 

устойчивого развития;  

навыками поиска и использования источников социально- 

экономической информации. 

Домашняя 

работа с 

оценкой  

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам специалитета, 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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются особенностями той 

нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного человека. В 

системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими соматическими 

заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и для каждой из 

представленной категории должны быть определены специальные условия для получения 

образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, как 

гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы сокращения мышц) 

и гипокинезия (понижение двигательной активности и замедленность движений), которые 

могут негативно влиять на общее состояние отдельных органов и систем, особенно 

сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать сопротивляемость организма к различным 

заболеваниям и работоспособности, способствовать повышению утомляемости. Помимо 

перечисленных особенностей двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться 

особенности психической деятельности, которые следует учитывать в образовательном 

процессе. К ним относятся снижение объема оперативной памяти, частичное 

блокирование мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая 

утомляемость и низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования 

обучающихся с НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального страхования 

Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на корпоративном 

образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА изучаемого 

материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 
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− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете студента на 

корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, могут 

быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при самостоятельном 

образовании путем чтения книг, при восприятии учебного материала на слух, понимании 

устной речи особенно в шуме или когда нет возможности видеть лицо говорящего 

человека, при анализе и синтезе воспринимаемого материала, оперировании образами, 

сопоставлении вновь изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у 

обучающихся с нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в 

имеющуюся у него систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной литературой и 

словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, 

его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические 

схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные 

конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете студента на 

корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее знакомятся 

с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения предварительной, 

текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее применением на 

каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование заданий на 

активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск недостающей 

информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; 

выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 
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− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал с 

графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 

группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, 

письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности восприятия 

и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: запоминают хорошо 

начало информации, середину и конец – хуже, так как утомляются; наблюдается 

агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна личная заинтересованность в 

усваиваемом материале, привязка к собственному опыту и пр.), которые необходимо 

учитывать в процессе подбора учебного материала. Наравне с этим у студентов с 

нарушениями зрения на компенсаторном уровне более развита способность к слуховому 

восприятию и удержанию аудиальной информации, а также к более длительной и 

устойчивой активности сознания. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями зрения заключаются в следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с целью 

облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения определенного 

учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, обобщения 

информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать зрительное 

нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, 

позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную форму и выпукло-

печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной 

доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую 

на экран; 
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− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, 

разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной для 

них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) 

на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения рефлексивно-

деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями зрения 

компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной модальности и 

доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами обучающих 

технологий являются компьютерные программы, дающие возможность озвучивать 

плоскопечатную информацию с помощью специализированного программного 

обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный процесс для 

обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия и/или 

производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, 

опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 
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− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения предварительной, 

текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее применением на 

каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 

группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, 

письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 

педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном представлены 

такими группами хронических соматических заболеваний, как: сахарный диабет, тяжелые 

нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворной системы, заболевания 

центральной нервной системы, онкологические заболевания. Для обучающихся с данной 

группой болезней характерны особенности психофизического развития, такие как: 

астения и повышенная утомляемость, снижение объема внимания и памяти, 

произвольности всех психических процессов в целом. Методические аспекты образования 

обучающихся с хроническими соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных контактов 

с широким социумом. 



102   

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Устойчивое развитие» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева» 

______________________________________________________________________ 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационные технологии для химиков» 

(Б1.В.09) 

 

Специальность 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия 
   (Код и наименование специальности) 

 

Специализация – «Органическая химия» 
   (Наименование специализации) 

 

Квалификация «Химик. Преподаватель химии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва  

 

2020 г. 

 
 

 

 

 

 

 



104  Федеральное государственноебюдж2етноеобразовательноеучреждение 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по образовательной 

программе высшего образования по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и 

прикладная химия», специализация «Органическая химия» с рекомендациями 

методической секции Ученого совета РХТУ им. Д. И. Менделеева. 

Программа относится к базовой части дисциплин учебного плана и рассчитана на 

изучение дисциплины в 3 семестре обучения. Для успешного освоения дисциплины 

студент должен знать основы программирования и владеть приемами работы в 

операционной системе Windows в объеме средней школы. Информатика является 

предшествующей для дисциплины «Вычислительная математика» и для других 

инженерно-химических дисциплин. 

Цель дисциплины – приобретение базовых знаний о современных информационных 

технологиях, а также умений и практических навыков в области информатики, 

используемых при решении научных и практических вычислительных задач студентами 

всехспециальностей. 

Задачи дисциплины изучение методов хранения, обработки и передачи информации с 

использованием персональных компьютеров, локальных и глобальных сетей; изучение 

численных методов решения простейших задач математического описания химико-

технологических процессов; привитие навыков алгоритмизации и программирования с 

использованием стандартных пакетов прикладных программ при решении простейших 

вычислительных задач. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины при подготовке кадров высшей квалификации по образовательной 

программе высшего образования по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и 

прикладная химия», специализация «Органическая химия» способствует формированию 

следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3 Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты в соответствии 

с потребностями совместной деятельности, 

включая обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного задания 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в выбранной 

области химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск 

специализированной информации в 

патентно-информационных базах данных 
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Знать:  

− свойства информации, способы ее хранения и обработки; 

− структуру, принципы работы и основные возможности ЭВМ; 

− топологию и архитектуру вычислительных сетей; 

− принципы адресации пользователей, компьютеров и ресурсов в сети Интернет; 

− различать и расшифровывать IP – адрес, доменное имя компьютера;  

− владеть навыками самостоятельного решения задач на компьютере, включающие 

постановку задачи, разработку алгоритма и оценку его эффективности; 

− структуру, принципы работы и основные возможности ЭВМ; 

− основные типы алгоритмов, языки программирования; 

− стандартные программные обеспечения своей профессиональной деятельности; 

− алгоритмы решения нелинейных уравнений;  

− алгоритмы одномерной оптимизации. 

Уметь: 

− писать и отлаживать программы на VBA по разработанным алгоритмам; 

− применять методы математической статистики для решения конкретных задач;  

− использовать пакеты прикладных программ при дальнейшем обучении и 

практической деятельности. 

Владеть: 

− навыками самостоятельного решения задач на компьютере, включающие 

постановку задачи, разработку алгоритма и оценку его эффективности методами 

математической статистики для обработки эксперимента; 

− методами реализации алгоритмов на компьютерах. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Контактная работа (КР): 1,3 48 

Лекции (Лек) - - 

Практические занятия (ПЗ) 1,3 48 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 24 

Вид контроля:  Зачёт 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 54 

Контактная работа (КР): 1,3 36 

Лекции (Лек) - - 

Практические занятия (ПЗ) 1,3 36 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 18 

Вид контроля:  Зачёт 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

 

 

№ Раздел дисциплины 

Акад.часов 

всего 
Пр. 

работы 

Сам. 

работа 
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1 
Модуль 1. Архитектура компьютеров и 

компьютерных сетей 
22 16 6 

1.1 
История развития вычислительной техники и персо- 
нальных компьютеров. 

5 3 2 

 

1.2 

Архитектура ПК, аппаратные средства ПК. 

Используемые системы счисления, элементы 

математической ло- 
гики 

6 4 2 

1.3 
Компьютерные сети: топологии сетей, их характери- 
стики и возможности 

5 3 2 

1.4 Средства мультимедиа. Возможности создания 
электронных презентаций (Power point). 

8 6 2 

2. Модуль 2. Программное обеспечение 21 14 7 

2.1 
Структура операционных систем, пакеты прикладных 
программ Microsoft Office. 

4 3 1 

2.2 
Текстовый редактор WORD, редакторы математиче- 
ских и химических формул. 

3 3 0 

 

2.3 
Система управления базами данных ACCESS: создание 

пользовательских СУБД, формирование запросов, 

отчетов и форм. 

4 3 1 

 

2.4 
Решение вычислительных задач с использованием 

EXCEL: обработка таблиц, построение графиков и 

диаграмм, вычисление матричных выражений 

10 5 5 

3. Модуль 3. Алгоритмы и основы программирования. 22 14 8 

3.1 Алгоритмы, типы алгоритмов 5 3 2 

 

3.2 
Характеристики языков программирования. Основные 

структуры и принципы структурного 

программирования 

7 3 4 

 

3.3 Вычислительные алгоритмы и алгоритмы для 

обработки информации, их реализации на VBA 
10 8 2 

4 Модуль 4. Защита информации 6 4 2 

 

4.1 Алгоритмы защиты информации: методы защиты, 

компьютерные вирусы и борьба с ними. 
6 4 2 

 
Контактная работа – промежуточная аттестация  0,2  

 
Всего 72 48 24 

 

4.2. Содержание разделовдисциплины 

Введение. Предмет и наука информатика. Краткие исторические сведения. Задачи и место 

курса в подготовке специалиста химическойтехнологии. 

Модуль 1. Архитектура компьютеров и компьютерных сетей 

1.1. История развития вычислительной техники и персональных компьютеров. Краткая 

история развития вычислительной техники и персональных компьютеров (ПК). 

Вычислительная машина Фон-Неймана и машина Тьюринга. Разработки Норберта 

Винера. 
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Архитектура ПК, аппаратные средства ПК. Используемые системысчисления, элементы 

математической логики. Общее представление о ПК и их возможностях. Функциональная 

схема ПК, магистрально-модульный принцип построения ПК. Аппаратные средства ПК: 

микропроцессор, оперативная и кэш память, внешняя память, шины адреса, команд и 

данных, тактовый генератор. Принцип открытой архитектуры: системная шина, 

разрядность. Периферийные устройства ПК: клавиатура, мышь, монитор, принтер и др. 

Особенности представления данных на машинном уровне. Преимущества цифрового 

представления информации перед аналоговым представлением: высокое качество записи 

и отображения информации, простота и надежность дублирования (копирования) 

информации без потери качества. Системы счисления (десятичная, двоичная, 

восьмеричная, шестнадцатеричная), правила перевода из одной системы в другую. 

Элементы математической логики: понятия формальной логики, основные логические 

операции и формулы, логические основы работы ПК 

Компьютерные сети: топологии сетей, их характеристики. Компьютерная сеть 

совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный 

обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных 

носителей информации. Топологии сетей: звездная, шинная, кольцевая. Сети закрытого 

типа: локальные и распределенные сети, корпоративные сети. Программно-техническое 

обеспечение: адаптер, который управляется специальной программой драйвером; 

операционная система, управляющая компьютером, предоставляющим ресурсы; 

протоколы особые языки, на которых обмениваются информацией компьютеры в сети 

(TCP, TCP/IP, UDP). Глобальные сети различного масштаба (WAN –Wide Area Net, MS 

Network и Internet). Возможности сети Интернет. Электронная почта. Доступ к 

информационным ресурсам. Система телеконференций. Адресация и протоколы 

вИнтернет. 

1.4. Мультимедиа – диалоговая компьютерная система, обеспечивающая синтез текста, 

графики, звука, речи и видео. Устройства мультимедиа. Требования к мультимедийным 

средствам компьютеров. Расширенные возможности обработки, преобразования, синтеза 

информации (компьютерная анимация, модификация изображений, трехмерная графика). 

Мультимедийные программы. Программы редактирования, монтажа звука и видео. 

Видео-редакторы, модули спецэффектов, монтажные студии. Электронные презентации 

(основные возможности MS PowerPoint), этапы создания презентаций, структура 

презентаций и особенности работы средактором. 

Модуль 2. Программноеобеспечение 

2.1. Структура операционных систем, пакеты прикладных программ, Microsoft Office. 

Классификация программных средств. Системное и прикладное программное обеспечение 

ПК. Обзор операционных систем (ОС). Принципы создания и состав ОС: ядро, интерфейс, 

драйверы. Краткая характеристика WINDOWS, модульный принцип построения. Среда 

WINDOWS: окна, их элементы, работа в многооконном режиме. Работа с объектами 

WINDOWS. Ярлыки и работа с ними. Папки: создание, переименование; копирование и 

перемещение объектов (папок и ярлыков), удаление объектов. Корзина и ее назначение. 

Настройки WINDOWS: дата и время, настройка мыши, экрана. Элементы технического 

сервиса ПК: установка операционной системы, создание индивидуальной операционной 

среды пользователя, поддержка целостности информации, расширение и модернизация 

конфигурации аппаратных и программных средств 

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

Основы использования программ общего назначения (краткий обзор) на примерах 

текстового редактора WORD, редакторов математических и химических формул. 

Особенности текстового редактора WORD. Ввод и редактирование текста. Копирование и 

перемещение объектов, работа с таблицами. Выбор вида, размера шрифта, 

форматирование символов и абзацев. Копирование формата. Особенности создания 

ссылок, оглавлений. Создание документов различных форм (стандартных и 
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нестандартных). Использование редактора математических формул в текстовых 

документах. Редактор химических формул, назначение и особенности работы. 

Копирование химических формул в текстовые документы. 

2.3. Система управления базами данных ACCESS: создание пользовательских 

СУБД,формированиезапросов,отчетовиформ.Информационныесистемы.Системы 

управления банками и базами данных. Реляционная модель данных. Структура записи, 

методы доступа к информации. Обмен данными с другими приложениями WINDOWS: 

текстовыми редакторами и электронными таблицами. Реляционная база данных ACCESS. 

Главное окно, меню команд, панель инструментов. Создание и открытие базы данных. 

Ввод и редактирование данных в режиме таблицы и режиме конструктора. Формирование 

запросов. Запросы простые и многотабличные, запросы с условиями. Создание отчетов и 

форм. Технология реализации простейших задач средствами СУБД ACCESS. 

Решение вычислительных задач с использованиемEXCEL: обработка таблиц, построение 

графиков и диаграмм, вычисление матричных выражений. Назначение электронных 

таблиц (MS EXCEL). Особенности табличного процессора EXCEL и использование его 

для решения информационных и инженерных задач. Техника работы с EXCEL. Окно 

EXCEL. Абсолютная и относительная адресация. Выделение ячеек, перемещение по 

рабочему листу. Расчет по формулам. Копирование формул. Построение графиков. Расчет 

функциональных зависимостей и построение графических изображений с использованием 

стандартных функций EXCEL и мастера функций. Построение поверхностей с 

использованием мастера диаграмм. Работа с таблицами. Форматирование, оформление 

таблиц. Числовые и пользовательские форматы. Сводные таблицы. Построение диаграмм. 

Разработка и реализация простейших алгоритмов с использованием возможностей EXCEL 

(нахождение максимального (минимального) элемента вектора и матрицы, нахождение 

суммы элементов вектора и матрицы, вычисление матричных выражений). 

Модуль 3. Алгоритмы и основы программирования. 

3. Алгоритмы, типы алгоритмов. Понятие алгоритма и его свойства. Способы записи 

алгоритмов. Модульный принцип построения алгоритмов ипрограмм. 

3.1. Характеристики языков программирования. Основные структурыи принципы 

структурного программирования иллюстрация. Структурное программирование, его 

особенности. Технология объектно-ориентированного программирования; свойства 

языков: наследование, инкапсуляция, полиморфизм. Понятия языков: классы и объекты. 

Эволюция и классификация языков программирования. Понятия трансляции, компиляции, 

интерпретации, их различия. Базовые алгоритмические конструкции (следование, 

ветвление, повторение), примеры их реализации. Основные конструкции языков 

программирования. Языки программирования высокого уровня. 

ВычислительныеалгоритмыипрограммныереализациинаVBAдляобработки информации 

Процесс решения задач на компьютерах. Программирование на языке VBA: основные 

операторы языка, процедуры и функции. Разработка и реализация простейших алгоритмов 

обработки информации (решение задач с одномерным и многомерным объемом 

информации). Численные методы анализа одного нелинейного уравнения: поиск корней, 

решение задачи одномерной оптимизации (нахождение точек максимума и минимума 

функции). Методы статистической обработки результатов измерений одной величины: 

вычисление точечных (среднего, дисперсии, стандарта) и интервальных оценок случайной 

величины. 

Модуль 4. Защита информации 

Алгоритмы защиты информации: методы защиты, компьютерныевирусы и борьба с ними. 

Понятие безопасности компьютерной информации: надежность компьютера, сохранность 

данных, защита от внесения изменений неуполномоченными лицами, сохранение тайны 

переписки в электронной сети. Методы реализации защиты информации: программные, 

аппаратные, организационные. История возникновения вирусов и антивирусов. Способы 

заражения, защиты и борьбы с вирусами. Особенности работы алгоритмов вирусов: 
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резидентность, полиморфичность и самошифрование. Компьютерные вирусы, их 

специфика и антивирусные программы (Касперский, Dr. Web, Avast, AVG). Способы 

шифрования и передачи информации на дальние расстояния. Открытый и закрытый 

ключи шифрования. Дефрагментация диска. 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль 

1 2 3 4 

 Знать:     

1.  свойства информации, способы ее хранения и обработки 
+ 

  
+ 

2.  структуру, принципы работы и основные возможности ЭВМ 
+ 

   

3.  топологию и архитектуру вычислительных сетей; 
+ 

   

4.  принципы адресации пользователей, компьютеров и ресурсов в сети Интернет 
+ 

   

5.  различать и расшифровывать IP–адрес, доменное имя компьютера 
+ 

   

6.  структуру, принципы работы и основные возможности ЭВМ; 
+ 

   

7.  основные типы алгоритмов, языки программирования;  
+ + 

 

8.  стандартные программные обеспечения своей профессиональной деятельности 
+ 

   

9.  алгоритмы решения нелинейных уравнений;  
+ + 

 

10.  алгоритмы одномерной оптимизации   +  

 Уметь:     

11.  писать и отлаживать программы на VBA по разработанным алгоритмам;   
+ 

 

12.  
использовать пакеты прикладных программ при дальнейшем обучении и практической 

деятельности 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

13.  применять методы математической статистики для решения конкретных задач  
+ + 

 

 Владеть:     

14.  методами реализации простейших алгоритмов на компьютерах  
+ + 

 

15.  методами математической статистики для обработки эксперимента   
+ 

 

16.  
навыками самостоятельного решения задач на компьютере, включающие постановку задачи, 

разработку алгоритма и оценку его эффективности. 

+ + +  

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК     

17.  
УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из 
+ + + + 



 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

разных источников 

18.  

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает и развивает профессиональные 

контакты в соответствии с потребностями совместной 

деятельности, включая обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия 

+ + + + 

19.  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), оптимально их 

использует для успешного выполнения порученного 

задания 

+ + + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК     

20.  

ПК-1-н Способен планировать 

работу и выбирать адекватные 

методы решения научно-

исследовательских задач в 

выбранной области химии, 

химической технологии или смежных 

с химией науках 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и расчетно-

теоретические методы решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

+ + + + 

21.  

ПК-2-н Способен проводить 

патентно-информационные 

исследования в выбранной области 

химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск специализированной 

информации в патентно-информационных базах данных 
+ + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

Примерные темы практических занятий 

1 

 

 

1.1, 1.2 

История развития вычислительной техники. Разработки фон 

Неймана и Тьюринга. Функциональная схема ПК, магистрально-

модульный принцип построения. Аппаратные средства ПК:. 

Принцип открытой архитектуры ПК. Шинная структура. 

Используемые системы счисления. Правила перевода из одной 

системы в другую. Информация: два способа вычисления ин- 
формации. 

 

2 

 

1.4, 2.2 

Современные средства мультимедиа. Возможности средств 

мультимедиа на ПК. PowerPoint, создание и редактирование 
презентаций 

 

3,4 

 

2.2 

Освоение операционной среды WINDOWS. Основы работы с 

текстовыми и графическими редакторами. Редактор WORD: 

cоздание и редактирование текстовых документов с математи- 
ческими и химическими формулами 

 

5,6. 

 

2.3 

Информационные системы. Создание новых и открытие гото- 

вых баз данных с использованием СУБД ACCESS. Формирование 

простых запросов и запросов с условиями. 

7 2,4 Табличный процессор EXCEL. Работа с таблицами 

8 2,4 
EXCEL, построение поверхностей и диаграмм, графиков про- 
стых и с логическими условиями, 

9. 2.4 
EXCEL: особенности реализации матричных операций, вычис- 
ление матричных выражений. 

10 3.2 , 3.3 
Программирование на языке VBA: основные операторы языка, 
процедуры и функции, решение задач с массивами 

 

11. 

 

3.2, 3.3 

Программирование на VBA. Разработка и реализация 

простейшихалгоритмовобработкиинформации(решениезадачс 
одномерным и многомерным объемом информации). 

 

12 

 

3.2, 3.2 

Программирование на VBA Исследование функции одной 

переменной. Нахождение корней нелинейных уравнений и экс- 
тремумов функции 

 

13. 

14 

 

 

3.3 

Статистическая обработка результатов измерений. Вычисление 

точечных (среднего, дисперсии, стандарта) и интервальных 

оценок случайной величины. Алгоритм программы реализуется 

на VBA, для графической иллюстрации результатов исполь- 
зуется табличный редактор Excel. (Построение линии тренда) . 

 

 

15, 

 

 

4.1 

Понятие безопасности и защиты компьютерной информации. 

Вирусы и антивирусы. История возникновения вирусов и 

антивирусов. Способы заражения, защиты и борьбы свирусами. 

Методы реализации защиты информации: программные, 

аппаратные, организационные. 

16  Сдача зачетных работ 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Для самостоятельных работ кафедра предлагает следующие темы рефератов: 
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№ п/п Тема работы Оценка 

1 Аппаратные средства ПК  
2 Поколения ЭВМ  
3 История языков программирования  
4 Состав Microsoft Office и его аналоги  
5 Компьютерные сети и их топология  
6 Компьютерные вирусы. Методы заражения и борьбы с вирусами  

7 Искусственный интеллект: история и перспективы развития, спе- 
циальные языки программирования 

 

8 Редакторы химических формул  
9 Структура сети интернет. IP-адреса и IP-протоколы  
10 Наиболее распространенные операционные системы  
11 Криптография и криптосистемы  
12 Системы управления базами данных  
13 Электронная почта. Принцип работы  
14 Поисковые системы. Операторы продвинутого поиска  
15 Программное обеспечение вашей специальности  
16 Языки технологических расчетов Matlab, Mathcad  
17 Синхронизация файлов. Dropbox, ownCloud, BT Sync  
18 Wolfram Alpha. Основные возможности  
19 Dendral – искусственный распознаватель химических структур  

20 Web-сервер. Принцип работы, назначение, программное обеспе- 
чение для запуска. 

 

 

Одна тема выдается одному студенту, реферат выполняется в форме интерактивной 

презентации. Оценивается реферат в 5 баллов. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры контрольныхработ 

Контрольная работа № 1 «Устройство компьютера. Программное обеспечение. 

Решениезадач с применением Microsoft Excel» 

Вариант контрольной работы 

1. Архитектура ЭВМ и ПК. Магистрально-модульный принцип 

построения ПК, принцип открытой архитектуры 

2. Программное обеспечение, системное иприкладное. 

3. Решение вычислительных задач с применением Microsoft Excel, 

например, решить СЛАУ методом обратнойматрицы: 

-7x1 2x2 – 3x3 = -7 x1 6x2 + x3 = -6 6x3 = 6 

 

Оценка знаний: 

Контрольная работа оценивается 15 баллами: задание пункта 1 – 5 баллов; задание пункта 

2 – 5 баллов; задание пункта 3 – 5 баллов. 

 

Контрольная работа № 2 «Основы программирования» 

Вариант контрольной работы 

1. История языковпрограммирования 

2. Работа с массивами, поиск минимумов и максимумов функций 

3. Составить программу решения уравнения f(x)=0 на VBA в соответствии 
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с заданной блок-схемой: 

 

 

 

Оценка знаний: 

Контрольная работа оценивается 25 баллами: задание пункта1 – 5 баллов; задание пункта 

2 – 10 баллов; задание пункта 3 – 10 баллов. 

 

Контрольная работа № 3 «Информатика и современные информационные 

технологии.Прикладная информатика. Системы счисления. Редактор химических формул. 

Подготовкак тестированию и оценке «остаточных знаний». 

Вариант контрольной работы 

1. Понятие информатики и информационных технологий. История 

развития и место информатики среди другихнаук. 

2. Системы счисления, алгоритмы перевода чисел в разные системы 

счисления. Например, перевести число 203 из десятичной системы счисления в двоичную, 

троичную, восьмеричную. Обосноватьрешение. 

3. Создать изображение реакции замещения с применением редактора 

химических формул ChemDraw: 

 
Оценка знаний: 
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Контрольная работа оценивается 15 баллами: задание пункта 1 – 10 баллов; задание 

пункта 2 – 3 балла; задание пункта 3 – 2 балла. 

8.2. Зачетныезадания 

8.2.1. Перечень теоретическихвопросов 

1. Понятия информатики и информационных технологий. История развития и место 

информатики среди других наук. Информационный кризис. Информация, мера 

информации. Привестипримеры 

2. Информационные технологии и информационные системы. Два подхода к 

измерению информации. Привестипримеры. 

3. Общие принципы построения ЭВМ. Вычислительная машина Фон-Неймана и 

Тьюринга. Этапы развития ЭВМ. Разработки НорбертаВинера. 

4. Архитектуры ЭВМ и ПК. Магистрально-модульный принцип построения ПК. 

Принцип открытой архитектуры ПК. 

5. Электронно-технологическая база ЭВМ. Поколения ЭВМ, изменение 

технологической базы и программногообеспечения. 

6. Аппаратные средства ПК: внутренняя и внешняя память, шины адреса иданных. 

7. Программное обеспечение, системное и прикладное. Назначение Операционных 

Систем (ОС). Обзор ОС, составОС. 

8. Состав MS OFFICE, краткая характеристика и возможности. Трансляторы, их 

особенности. 

9. Трансляторы: компиляторы и интерпретаторы. Классификация и особенности 

языков программирования. Особенности представления данных на машинном уровне. 

Системы счисления. Правила представления и перевода чисел в различные системы 

счисления. 

10. Развитие языков программирования. Алгоритмы и основы программирования: 

понятие алгоритма, его свойства. Способы записи алгоритма. Привестипримеры. 

11. Развитие языков программирования. Особенности структурного 

программирования. Модульный принцип построения алгоритмов и программ. Базовые 

алгоритмические конструкции. 

12. Базовые алгоритмические конструкции структурного программирования. 

Основные операторы алгоритмического языкаVBA. 

13. Компьютерные сети. Топологии сетей. Сети закрытого типа: локальные, 

распределенные, корпоративные. Понятиепротокола. 

14. Компьютерные сети. Программно-техническое обеспечение: операционная 

система, адаптеры, драйверы,протоколы. 

15. Компьютерные сети: локальные и глобальные. Возможности сети Интернет, 

Адреса и протоколы в Интернет. Электроннаяпочта. 

16. Компьютерные сети. Эталонная модель вычислительной системы (компьютерные 

сети). Семь уровней взаимодействия открытыхсистем. 

17. Компьютерные вирусы. Определение, типы, способызащиты. 

 
8.2.2. Образец задания назачет 

(Первый и второй вопросы оцениваются 10-ю баллами, третий – 20-ю баллами) 

1. Архитектуры ЭВМ и ПК. Магистрально-модульный принцип построения ПК. 

Принцип открытой архитектуры ПК 

2. Построить и оформить график зависимости давлений насыщенных паров ацетона 

от температуры по табличным данным. Построить линию тренда и найти величину 

достоверностиаппроксимации 

 

№ опытной точки Температура, град. С Давление, мм рт.ст. 
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1 -2,0 60 
2 7,7 100 
3 22,7 200 
4 39,5 400 
5 56,5 760 
6 78,6 1520 
7 113,0 3800 
8 144,5 7600 

3. Написать программу на языке Visual Basic for Application по алгоритму вычисления 

определенного интеграла, представленного в видеблок-схемы. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

9.1. Рекомендуемаялитература. 

А) Основная литература 

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

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

Менделеева,  2012. – 80с. 

2. Шакина Э.А., Курилова А.В., Калинкин В.Н., Гартман Т.Н., Артемьева Л.И., 

Чеботарева М.Л., Осипчик В.В.; под ред. Гартмана Т.Н.–М.: Практическое руководство по 

решению некоторых вычислительных задач с использованием MICROSOFT EXCEL. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2006. – 68с. 

Б) Дополнительная литература: 

1. Гартман Т.Н., Клушин Д.В.: Основы компьютерного моделирования 

химикотехнологическихпроцессов;учебноепособиедляВУЗов.–

М.изд.«Академкнига»,2008. 

– 416 с. 

2. Гартман Т.Н., Клушин Д.В., Васильев В.В., Петрищев С.Д., Павличева Е.Н., Калинкин 

В.Н., Тамбовцев И.И., Новикова Д.К., Урусов А.М., Осипчик В.В., Шакина Э.А., 

Шумакова О.П.; под редакцией д.т.н., проф. Гартмана Т.Н. Введение в системы 

прикладной информатики химических предприятий; учебное пособие. М. РХТУ им. Д. И. 

Менделеева, 2006. 62с. 

3. Калинкин В.Н., Гартман Т.Н., Курилова А.В., Чеботарева М.Л., Шакина Э.А., 

Осипчик В.В.; под ред. Гартмана Т.Н. –М.: Практикум по вычислительной математике. – 

М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. 56с. 

 
9.2. Средства обеспечения освоениядисциплины. 

1. Текстовый редактор Microsoft Word 2015 (и выше) 

2. Табличный редактор Microsoft Excel 2015 (ивыше) 

3. Редактор презентаций PowerPoint 2015 (ивыше) 

4. Редактор химических формул ChemDraw 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и 

нормативнометодические документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/2974. 

2. 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/fgosvpo/7/6/1. 

3. 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 

http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
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образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://минобрнауки.рф/документы/6045. 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

4. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://www.openet.ru. 

5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru//. 

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

URL:http://window.edu.ru/. 

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

http:// fepo.i-exam.ru //. 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: ЭИОС, 

Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента направлены на 

повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по 

курсу. 

Учебный курс «Информационные технологии для химиков» включает 4 модуля, каждый 

из которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала 

каждого модуля рекомендуется регулярное повторение законспектированного материала, 

а также дополнение его сведениями из литературных источников, представленных в 

учебной программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять 

краткий конспект с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Изучение материала каждого модуля заканчивается контролем его освоения в форме 

сданных лабораторных работ. За каждую из первых 6 работ – максимально 5 баллов, а за 

каждую из последних 10 работ – максимально 3 балла: суммарно максимальное число 

баллов за выполненные и сданные работы 60 баллов, что соответствует принятой в 

университете рейтинговой системе оценки знаний. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается итоговым 

контролем в форме зачета с оценкой. Максимальная оценка на зачете составляет 40 

баллов. 

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 

набранных в семестре и на зачете. Максимальная общая оценка всей дисциплины 

составляет 100 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://www.openet.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 
ФГОС  ВО  по  образовательной  программе  высшего  образования  по специальности 

04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия», специализация «Органическая химия» 

определяеттребованиякрезультатамусвоенияобразовательныхпрограммчерезформировани

е универсальных и профессиональных компетенций. Это способность студентов 

применять знания, умения и личные качества для успешного решения профессиональных 

задач. 

Одним из требований стандарта является использование в учебном процессе активных и 

интерактивных методов проведения занятий в сочетании с неаудиторной 

(самостоятельной) работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

В процессе освоения дисциплины «Информационные технологии для химиков» 

используется асинхронное взаимодействие между преподавателем и студентами 

посредством сети "Интернет". 

Во время проведения практических занятий студенты запоминают материал, полученный 

от преподавателя заранее, в том числе через сеть "Интернет", общаются не только с 

преподавателем, но и между собой, что повышает эффективность процесса понимания, 

усвоения и творческого применения получаемых знаний. Практические занятия 

фактически включают элементы одного из методов обучения «круглого стола», сочетания 

двух форм общения – беседы и групповой консультации. При этом происходит 

закрепление материала. Анализ и оценка конкретных законодательных и нормативных 

документов активизирует учебно-познавательную деятельность студентов. 

Так же приветствуется применение в процессе обучения документальных и учебных 

фильмов. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 
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− 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 

режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

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

информационную поддержку всем направлениям деятельности университета, содействует 

подготовке высококвалифицированных специалистов, совершенствованию учебного 

процесса, научно-исследовательской работы, способствует развитию профессиональной 

культуры будущего специалиста. 

Структура и состав библиотечного фонда соответствует требованиям Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, 

утвержденного приказом Минобразования и науки от 27.04.2000 г. № 1246. ИБЦ 

университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и 

научной литературой, необходимой для организации образовательного процесса по всем 

дисциплинам основной образовательной программы и гарантирует возможность 

качественного освоения специалистами образовательной программы для направления 

подготовки 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия», специализация 

«Органическая химия». 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ составляет 1 697 941 экз. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и 

электронными изданиями из расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для дисциплин 

вариативной части образовательной программы 1 экз. на одного обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы официальные, 

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. 

Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу студентов в 

читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по актуальным направлениям, 

а также обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, 

справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

№ 
Электронный 

ресурс 

Принадлежность, ссылка на 

сайт ЭБС, количество ключей 

Характеристика библиотеч- 

ного фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 
1 ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя. Ресурс включает в себя как 
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ООО «Издательство «Лань». 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей доступ для 

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные 

версии периодических изданий 

по естественным и техническим 

наукам. 
2. Электронная база 

данных 

химических 

соединений и 

реакций 

«Reaxys» 

Принадлежностьсторонняя. 

Издательство « Elsevier». 

Ссылка на сайтwww.reaxys.com 

Количество ключей доступ 

для всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

БД « Reaxys» содержит ин- 

формацию о: 

- 55 млн. органических, 

неорганических и 

металлоорганическихсоединений; 

- 36 млн. химических реакций; 

- 500 млн. опубликованных 

результатовэкспериментов. 

3 Электронно - 

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Электронные версии учеб- 

ных и научных изданий авторов 

РХТУ. 

4 ЭБС «Научно- 

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя. 

ООО«РУНЭБ» 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей доступ для 

пользователей РХТУ по 

ipадресам неограничен. 

Электронные издания, элек- 

тронные версии периодических 

или непериодических изданий 

5 Springer Принадлежность сторонняя 

НП НЭИКОН, 

Ссылка на сайт – 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей доступ для 

пользователей РХТУ по 

ipадресам. 

Электронные научные ин- 

формационные ресурсы 

издательства Springer. 

6 Справочно- 

правовая система 

―Гарант» 

Принадлежность сторонняя 

Ссылка на сайт – 

http://www.garant.ru/ 

Количество ключей доступ для 

пользователей РХТУ по 

ipадресам. 

Гарант — справочно- 

правовая системапо 

законодательству Российской 

Федерации. 

http://e.lanbook.com/
http://www.reaxys.com/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
http://www.garant.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

В соответствии с учебным планом занятия проводятся в форме лекционных и 

практических занятий и самостоятельной работы студента. 

10.1. Оборудование, необходимое в образовательномпроцессе. 

Учебная аудитория, оборудованная электронными средствами демонстрации (компьютер 

со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью; учебная 

аудитория для проведения практических занятий, оборудованная электронными 

средствами демонстрации; компьютерные классы, насчитывающие не менее 10 

посадочных мест с предустановленным программным обеспечением для выполнения 

практических иработ; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места, оснащѐнные 

компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет. 

10.2. Учебно-наглядные пособия:нет 

10.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратнопрограммные и аудиовизуальныесредства. 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями, USB-портами, 

принтерами, многофункциональными устройствами и программными средствами; 

мультимедийное проекционное оборудование; веб-камеры; копировальные аппараты; 

локальная сеть с выходом в Интернет; беспроводная точка доступа в локальную сеть и 

сеть Интернет. 
10.4. Печатные и электронные образовательные и информационныересурсы: 

Электронные образовательные ресурсы: междисциплинарная автоматизированная система 

обучения на основе сетевых технологий для подготовки химиков-технологов; 

специализированное программное обеспечение; базы данных специализированного 

назначения, используемые при проведении практических работ при изучении 

соответствующих разделов дисциплин. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

пп 

Наименование 
ПО 

 

Кол-во 
Назначение Категория 

ПО 

Срок 

действия 

ли- 
цензии 

Подтверждающие 

документы 

 

 

1 

 

Microsoft 

Office 

Standard 2007 

 

 

210 

 

 

Офисный 

пакет 

 

 

лицензионное 

 

 

бессрочная 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 14.12.10, 

Акт № Tr048787, 

накладная № Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 

42931328 

 

 

 

2 

 

 

Micosoft 

Office 

Standard 2010 

 

 

 

10 

 

 

Офисный 

пакет 

 

 

лицензионное 

 

 

бессрочная 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 14.12.10, 

Акт № Tr048787, 

накладная № Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 

47837477 
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Наименование модулей Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. Архитектура 

компьютеров и 

компьютерных сетей 

Знает основные вехи истории 

развития ЭВМ; умеет переводить 

числа из разных систем счисления, 

умеет пользоваться средствами 

мультимедиа. Может создать 

грамотнуюпре- 
зентацию в Microsoft Power Point 

Контрольная работа 

Реферат 

Зачет с оценкой 

Модуль 2. Программное 

обеспечение 

Умеет активно использовать 

Microsoft Word, а также пользоваться 

редакторами математических и 

химических формул. Умеет создавать 

и редактировать базы данных в 

Microsoft Access, умеет использовать 

Microsoft Excel дляя решения 

математических и графических за- 
дач. 

Контрольная работа 

Реферат 

Зачет с оценкой 

Модуль 3.  Алгоритмы и 

основы 

программирования 

Знает историю языков 

программирования. Умеет составлять 

и читать блок-схемы, может назвать 

типы блок-схем. Умеет 

реализовывать 
решение задач на языке Visual Basic 

Контрольная работа 

Реферат 

Зачет с оценкой 

Модуль 4. Защита 

информации 

Знает историю развития вирусных и 

антивирусных программ; умеет 

пользоваться ими в условиях работы 
в локальных и глобальных сетях 

Текущий контроль 

Реферат 

Зачет с оценкой 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам специалитета, 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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются особенностями той 

нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного человека. В 

системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими соматическими 

заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и для каждой из 
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представленной категории должны быть определены специальные условия для получения 

образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, как 

гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы сокращения мышц) 

и гипокинезия (понижение двигательной активности и замедленность движений), которые 

могут негативно влиять на общее состояние отдельных органов и систем, особенно 

сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать сопротивляемость организма к различным 

заболеваниям и работоспособности, способствовать повышению утомляемости. Помимо 

перечисленных особенностей двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться 

особенности психической деятельности, которые следует учитывать в образовательном 

процессе. К ним относятся снижение объема оперативной памяти, частичное 

блокирование мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая 

утомляемость и низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования 

обучающихся с НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального страхования 

Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на корпоративном 

образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА изучаемого 

материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете студента на 

корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, могут 

быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного материала на 

слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет возможности видеть лицо 

говорящего человека, при анализе и синтезе воспринимаемого материала, оперировании 

образами, сопоставлении вновь изученного с изученным ранее. В процессе освоения 

новых знаний у обучающихся с нарушениями слуха могут отмечаться трудности их 

включения в имеющуюся у него систему знаний. Методические аспекты образования 

обучающихся с нарушениями слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной литературой и 

словарями; 
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− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, 

его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические 

схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные 

конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете студента на 

корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее знакомятся 

с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование заданий на 

активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск недостающей 

информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; 

выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал с 

графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 

группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, 

письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности восприятия 

и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: запоминают хорошо 

начало информации, середину и конец – хуже, так как утомляются; наблюдается 

агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна личная заинтересованность в 

усваиваемом материале, привязка к собственному опыту и пр.), которые необходимо 

учитывать в процессе подбора учебного материала. Наравне с этим у студентов с 

нарушениями зрения на компенсаторном уровне более развита способность к слуховому 
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восприятию и удержанию аудиальной информации, а также к более длительной и 

устойчивой активности сознания. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями зрения заключаются в следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с целью 

облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения определенного 

учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, обобщения 

информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать зрительное 

нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, 

позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную форму и выпукло-

печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной 

доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую 

на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, 

разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной для 

них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) 

на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 
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− активизация реабилитационного потенциала за счет применения рефлексивно-

деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями зрения 

компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной модальности и 

доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами обучающих 

технологий являются компьютерные программы, дающие возможность озвучивать 

плоскопечатную информацию с помощью специализированного программного 

обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный процесс для 

обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия и/или 

производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, 

опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 

группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 
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− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, 

письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 

педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном представлены 

такими группами хронических соматических заболеваний, как: сахарный диабет, тяжелые 

нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворной системы, заболевания 

центральной нервной системы, онкологические заболевания. Для обучающихся с данной 

группой болезней характерны особенности психофизического развития, такие как: 

астения и повышенная утомляемость, снижение объема внимания и памяти, 

произвольности всех психических процессов в целом. Методические аспекты образования 

обучающихся с хроническими соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных контактов 

с широким социумом. 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии для химиков» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, рекомендациями методической комиссии и 

накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой общей и неорганической химии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в 1 и 2 

семестрах обучения. 
Дисциплина «Курсовая работа по неорганический химии» относится к вариативной части 

учебного плана (Б1.В.12). Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся должны знать 

основной теоретический материал, изучаемый в школьном курсе химии, а также уметь решать 

простейшие задачи и составлять формулы соединений и уравнения химических реакций. Опираясь 

на полученные в средней школе знания, программа дисциплины предусматривает дальнейшее 

углубление знаний в области общей и неорганической химии. 
Цель дисциплины - – изучение строения, физических и химических свойств неорганических 

соединений; изучение закономерностей и условий протекания реакций неорганических 

соединений; овладение основными экспериментальными навыками неорганического синтеза, 

выделения, очистки и идентификации неорганических веществ химическими и физико-

химическими методами исследования.  

            Задача дисциплины - овладение теоретическими основами химии и основами 

неорганической химии; формирование у студентов навыков экспериментальной работы; развитие 

навыков решения конкретных практических задач и исследовательской работы. 

Дисциплина «Курсовая работа по неорганический химии» преподается в 1 и 2 

семестрах. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе. 

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Курсовая работа по неорганический химии» при подготовке 

Химиков. Преподавателей химии по направлению 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, 

специализация – «Органическая химия» направлено на приобретение следующих универсальных 

компетенций и индикаторов их достижений: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 
УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического 

и профессионального взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, 

включая обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует 

различные академические тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д. 

УК-3.Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу 

команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы отдельных 

стадий 

ПК-3-н Способен на основе критического 

анализа результатов НИР и НИОКР оценивать 

перспективы их практического применения и 

продолжения работ в выбранной области химии, 

химической технологии или смежных с химией 

науках 

ПК-3-н.1 Систематизирует информацию, 

полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с 

литературными данными 
ПК-3-н.2 Определяет возможные направления 

развития работ и перспективы практического 
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применения полученных результатов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей ищелочей); 

− диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабыеэлектролиты; 

− классификацию химических реакций и закономерности ихпроведения; 

− обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие,смещение 

химического равновесия под действием различныхфакторов; 

− окислительно-восстановительные реакции, реакции ионногообмена; 

− основные понятия и законыхимии; 

− основыэлектрохимии; 

− периодический закон и периодическую систему химических элементов 

Д.И.Менделеева, закономерности изменения химическихсвойств элементов и их 

соединений по периодам игруппам; 

− тепловой эффект химических реакций, термохимическиеуравнения; 

− типы и свойства химических связей (ковалентная, ионная, 

металлическая,водородная); 

− формы существования химических элементов, современные представления о 

строении атомов; 

− характерные химические свойства неорганических веществ различныхклассов. 

Уметь: 

− давать характеристику химических элементов в соответствии с их положением в 

периодическойсистеме; 

− использовать лабораторную посуду иоборудование; 

− находить молекулярную формулувещества; 

− применять на практике правила безопасной работы в химическойлаборатории; 

− применять основные законы химии для решения задач в области 

профессиональной деятельности; 

− проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 

классы органическихсоединений; 

− составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим формулами 

уравнениямреакции; 

− составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительныхпроцессов. 

Владеть: 

− навыками проведения неорганического синтеза, составления схем и механизмов 

неорганических реакций;  

− прогнозирования физических и химических свойств неорганических соединений; 

− навыками представления результатов исследований в устной (презентации, 

научные доклады) и письменной (отчеты) формах.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Контактная работа (КР): 1,3 48 

Лабораторные работы (ЛабР) 1,3 48 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 24 

Вид контроля: КР КР 
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Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 54 

Контактная работа (КР): 1,3 36 

Лабораторные работы (ЛабР) 1,3 36 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 18 

Вид контроля: КР КР 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№п/п Модули дисциплины 
Академических часов 

Всего Лаб.  Самост. работа 

 Поиск литературы по теме работы 11  11 

 

Синтез и исследование в лаборатории 

под руководством преподавателя над 

курсовой работой по заданной теме 

56 48 8 

 Оформление курсовой работы. 4,8  4,8 

 Устная защита курсовой работы 0,2  0,2 

 Итого 72 48 24 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 
Модуль1.  
Поиск литературы по теме работы 

Модуль2.  

Синтез и исследование 

Модуль3. 

Оформление курсовой работы 

Модуль4. 

Защита курсовой работы. 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль 

1 2 3 4 

 Знать:     

1.  гидролиз солей, электролиз расплавов и растворов (солей и щелочей) + + + + 

2.  диссоциацию электролитов в водных растворах, сильные и слабые электролиты + + + + 

3.  классификацию химических реакций и закономерности их проведения + + + + 

4.  
обратимые и необратимые химические реакции, химическое равновесие, смещение химического равновесия под 

действием различных факторов 
+ + + + 

5.  окислительно-восстановительные реакции, реакции ионного обмена + + + + 

6.  основные понятия и законы химии + + + + 

7.  основы электрохимии + + + + 

8.  
периодический закон и периодическую систему химических элементов Д.И. Менделеева, закономерности изменения 

химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам 
+ + + + 

9.  тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения + + + + 

10.  типы и свойства химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, водородная) + + + + 

11.  формы существования химических элементов, современные представления о строении атомов + + + + 

12.  характерные химические свойства неорганических веществ различных классов + + + + 

 Уметь:     

13.  давать характеристику химических элементов в соответствии с их положением в периодической системе + + + + 

14.  использовать лабораторную посуду и оборудование + + + + 

15.  находить молекулярную формулу вещества + + + + 

16.  применять на практике правила безопасной работы в химической лаборатории + + + + 

17.  применять основные законы химии для решения задач в области профессиональной деятельности + + + + 

18.  проводить качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений + + + + 

19.  составлять уравнения реакций, проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакции + + + + 

20.  составлять электронно-ионный баланс окислительно-восстановительных процессов + + + + 

 Владеть:     

21.  навыками проведения неорганического синтеза, составления схем и механизмов неорганических реакций + + + + 

22.  прогнозирования физических и химических свойств неорганических соединений + + + + 

23.  
навыками представления результатов исследований в устной (презентации, научные доклады) и письменной (отчеты) 

формах 
+ + + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК     

24.  способен создавать и поддерживать безопасные условия идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках + + + + 



 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций (УК-8) 

 

осуществляемой деятельности (УК-8.2) 

выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятиях 

по предотвращению чрезвычайных ситуаций (УК-8.3) 

+ + + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК     

25.  

способен анализировать, интерпретировать и обобщать 

результаты экспериментальных и расчетно- 

теоретических работ химической направленности (ОПК-

1) 

систематизирует и анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, измерений, а также 

результаты расчетов свойств веществ и материалов (ОПК-

1.1) 

+ + + + 

26.  

способен проводить химический эксперимент с 

использованием современного оборудования, соблюдая 

нормы техники безопасности (ОПК-2) 

работает с химическими веществами с соблюдением норм 

техники безопасности (ОПК-2.1) 
+ + + + 

27.  

способен применять расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов с их участием, 

используя современное программное 

обеспечение и базы данных профессионального 

назначения (ОПК-3) 

применяет теоретические и полуэмпирические модели при 

решении задач химической направленности (ОПК-3.1) 
+ + + + 

28.  

способен представлять результаты профессиональной 

деятельности в устной и письменной форме в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в 

профессиональном сообществе (ОПК-6) 

представляет результаты работы в виде отчета по 

стандартной форме на русском языке (ОПК-6.1) 
+ + + + 

 
 

 



 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия. 

 

Учебным планом проведение практических работ не предусмотрено. 

 

6.2. Лабораторные работы. 

Выполнение курсовой работы предусматривает работу в лаборатории в соответствии с 

Учебным планом во 2 семестре и занимает 48 акад. ч.  

 

Примеры синтезов, рекомендованных в качестве эквивалента экспериментальной части 

курсовой работы по неорганической химии  

• Гексахлоромолибдат (III) калия.  

• Гексахлоромолибдат (III) аммония.  

• Нонахлородимолибдат (III) аммония.  

• Нитрид магния.  

• Тетрахлорид титана (ванадия).  

• Получение хлорида кобальта (II) хлорированием металла.  

• Получение хлорида хрома (III) хлорированием металла.  

• Хлорид железа (II).  

• Ацетат хрома (II).  

• Гексанитритокобальтат (III) натрия (комплекс Фишера).  

• Триоксалатоферрат (III) калия.  

• Оксопентахлоромолибдат (V) аммония.  

• Хлорид карбонатотетрамминкобальта (III).  

• Хромокалиевые квасцы и выращивание их монокристаллов.  

• Хлорид гексамминкобальта (III).  

• Хлорид гексааквахрома (III).  

• Гексагидрат молибдоманганата (IV) аммония (NH4)6(MnMo9O32)6H2O.  

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Рабочей программой дисциплины «Курсовая работа по неорганический 

химии»предусмотрена самостоятельная работа студента специалитета в объеме 24 час. во 

2 семестре, из которых 11 часов отводится на поиск литературы по теме работы, 8 часов 

отводится для самостоятельной работы в лаборатории, 4,8 часов отводится на оформление 

курсовой работы и 0, 2 час. на защиту курсовой работы 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примерная тематика индивидуальной домашней работы. 

Индивидуальная домашняя работа по курсу не предусмотрена 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины.  

 

Текущий контроль не предусмотрен. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля дисциплины 

 

Итоговый контроль курсовой работы проводится в виде устной защиты. 

Процедура защиты курсовой работы по неорганической химии – 5 минутный 

устный доклад с презентацией и ответы на вопросы членов комиссии, студентов и 
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научных руководителей. На защите должны присутствовать все студенты группы. 

По итогам защиты и рассмотрения представленного письменного отчета комиссия 

выставляет баллы и оценивает курсовуюработу 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А) Основная литература: 

5. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. Учебник для вузов. М.: 

Химия, 2000. 592с. 

6. Практикум по неорганической химии / Под ред. А.Ф. Воробьева и С.И. Дракина. М.: ТИД 

«Альянс», 2004. 249 с.  

Б) Дополнительная литература: 

8. Соловьев С.Н. Начала химии. Элементы строения вещества (конспект лекций, задачи, 

упражнения). М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. 108 с. 

9. Соловьев С.Н. Начала химии. Теоретические основы химии (конспект лекций, задачи, 

упражнения). М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. 148 с. 

10. Соловьев С.Н. Начала химии. Химия элементов и их соединений. Часть 1. Конспект 

лекций, задачи и упражнения. 2011. РХТУ им. Д.И. Менделеева. 149 с. 

11. Соловьев С.Н. Начала химии. Химия элементов и их соединений. Часть 2. Конспект 

лекций, задачи и упражнения. 2011. РХТУ им. Д.И. Менделеева. 149 с. 

12. Ляшенко С.Е., Шаталов К.И., Кузнецов В.В. Химия s-элементов. РХТУ им. 

Д.И.Менделеева. 2014. 131 с. 

13. Ляшенко С.Е., Шаталов К.И., Кузнецов В.В. Химия p-элементов. Группы бора и углерода. 

РХТУ им. Д.И.Менделеева. 2015. 295 с. 

14.  Ляшенко С.Е. Неорганическая химия группы кислорода, водорода и фтора, гелия, хрома, 

марганца, меди, цинка и триада железа: учебное пособие / С. Е. Ляшенко. - М. : РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, 2012. - 75 с. 

15. Спицин В.И., Мартыненко Л.И. Неорганическая химия. - М.: МГУ, 1991. - Ч. 1. – 480с. 

16. Спицин В.И., Мартыненко Л.И. Неорганическая химия. - М.:Изд-во МГУ, 1994. - Ч. II. – 
624 с.:ил. 

17. Вольхин В.В. Общая химия. Избранные главы: Учебное пособие. 2-е изд.,перераб. и доп. / 
- В.В. Вольхин – СПб.: Издательство «Лань», 2008. – 384 с.: ил. ISBN978-5-8114- 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

18. Румянцев, Б.В. Окислительно-восстановительные процессы: метод. пособие/ Б.В. 

Румянце- ва. М.А. Усиченко, И.В. Котикова, – эл. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. – 215 с.: ил. – Режим доступа: http: www/book.ru. - ISBN978-5-9963-1466-9 

19. Румянцев, Б.В. Окислительно-восстановительные процессы: учеб. пособие/ Б.В. 

Румянцева. М.А. Усиченко, – эл. изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 285 с.: 

ил. – Режим дос- тупа: http: www/book.ru. - ISBN978-5-9963-1467-6 

20. Тоуб М. Механизмы неорганических реакций / М. Тоуб; пер. с англ. Д.О. Чаркина и Г.М. 

Курмашева; Под ред. А.А. Дроздова. – Эл. изд. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. – 

678 с.: ил. – Режим доступа: http: www/book.ru. - ISBN978-5-9963-0975-7 

 

 9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ. 

− Полнотекстовые информационные ресурсы: 

 Издательство ELSEVIER на платформе ScienceDirect. 

Доступ к коллекциям «CHEMISTRY» и «CHEMICALENGINEERING» (152 журнала) с 

2002 г. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адресдляработы: http://www.sciencedirect.com. 

 ИздательствоAmerican Chemical Society (ACS) 

http://www.sciencedirect.com/


138 

 

Издает самые цитируемые химические журналы, по данным ISI Journal Scitation Reports. 

Журналы по основным разделам химии и смежным областям знаний.  Доступ по IP-

адресам РХТУ. Адрес для работы: http://pubs.acs.org. 

 Издательство Taylor & Francis 

Более 1300 журналов по всем областям знаний, в том числе по естественным наукам. 

Охват с 1997 года по настоящее время. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: 

http://www.informaworld.com. 

 Международная издательская компания Nature Publishing Group (NPG) Доступ к 

журналам: 

• «Nature» - с 1997 г. - научное издание широкого профиля, обладающее самым высоким 

индексом цитирования; 

• "Nature Chemistry" - с 2010 г. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www.nature.com. 

 Издательство Wiley-Blackwell 

Предоставляет доступ к более чем 1300 журналам. 

Ресурс охватывает широкий спектр тематических направлений по всем областям знаний, в 

том числе известные журналы по химии. Глубина архива (в основном) с 1996 года. Доступ 

по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www3.interscience.wiley.com. 

 Издательство SPRINGER 

Доступ к электронным архивам журналов и электронным книгам. Журналы по всем 

областям знаний.  Адрес для работы: http://www.springerlink.com. Доступ по IP-адресам 

РХТУ. 

 Журнал SCIENCE 

Один из ведущих мультидисциплинарных научных журналов, публикуется Американской 

ассоциацией по развитию науки (AAAS), содержит обзоры новейших разработок в 

естественных и прикладных науках, освещает новости научного мира и комментирует их. 

Охват — с 1997 г. по настоящее время. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. 

Адрес для работы: http://www.science.com 

 The Royal Society of Chemistry 

Полные тексты статей журналов Королевского химического общества (Великобритания) и 

базы данных. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес: 

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp 

Российская научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru) 

Электронные версии журналов российских и зарубежных научных издательств. 

Доступ по IP-адресам РХТУ.  

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

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

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

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

обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

− 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/153/150/26/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

http://pubs.acs.org/
http://www.informaworld.com/
http://www.nature.com/
http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26
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− Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими  образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий при 

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

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

%E0%E7/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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.openedu.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

В основе выполнения курсовой работы по неорганической химии лежит синтез 

одного или нескольких неорганических соединений и их идентификации доступными для 

студента 1-го курса методами. Полученные вещества могут быть исследованы уже 

известными студенту способами. Работа включает составление обзора литературы по 

методам синтеза и свойствам получаемых соединений с использованием оригинальной 

литературы. При составлении обзора литературы студент должен освоить основные 

принципы поиска научной информации. 

Поиск литературы по теме работы 

Перед проведением литературного поиска необходимо определить, какую 

информацию необходимо найти. 

В первую очередь необходимы разнообразные сведения о самом синтезируемом 

соединении, его строении, основных химических и физических свойствах, применении, 

способах его получения и методах идентификации. После того, как будет найдена 

наиболее подходящая методика получения искомого соединения, следует приступить к 

отбору информации об исходных веществах и их свойствах. 

Для облегчения поиска интересующей информации издаются справочные и 

реферативные издания, создаются электронные базы данных с поисковыми системами. 

Информация об оригинальных статьях попадает в реферативные журналы и сжимается до 

объема одного абзаца с библиографической ссылкой на оригинальную статью. В 

настоящее время существуют два основных реферативных журнала: «Реферативный 

журнал по химии» (РЖ Химия), издаваемый в России, «Chemical Abstracts» i СА), 

издаваемый в США. Они доступны как в бумажном, так и электронном исполнении и 

снабжены для поиска интересующей информации указателями: предметным, 

формульным, авторским и патентным. Остается только правильно сформулировать запрос 

и найти по запросу рефераты статей. Если в реферате есть интересующая информация, то 

имеет смысл ознакомиться с оригинальной работой. 

Информацию о содержании оригинальных статей и обзоров можно найти не только 

в реферативных изданиях. Существуют электронные библиотеки (правда, очень часто с 

ограниченным доступом) полноразмерных журнальных статей с системами электронного 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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поиска, как и в реферативных журналах. Среди таких библиотек можно выделить 

российскую электронную библиотеку «eLibrary.ru» (www.elibrary.ru), библиотеку 

журнальных статей «Science Direct» (www.sciencedirect.com), насчитывающую более 1700 

журналов, и др. 

Для первичного ознакомления с материалом по теме работы рекомендуется 

посмотреть справочники и энциклопедии. В них можно найти сведения о хорошо 

известных веществах. Информация о новых или редких соединениях в них, как правило, 

отсутствует. Очень важны при первичном поиске литературы многотомные 

энциклопедические справочники, обобщающие данные за многие годы. Такими 

справочниками по неорганической химии являются следующие: 

− Mellor J. W. A comprehensive treatise on inorganic and theoretical chemistry: In 24 

volumes. — London — N.Y. — Toronto: Longmans, Green and Co., 1946—1948 

Продолжениемявляется Comprehensive Inorganic Chemistry. — 2nd ed. — Oxford — 

N.Y. — Toronto— Sydney — Braunschweig Pergamon Press., 1973. 

− GmelinsHandbuchderanorganischenChemie — многотомное справочное руководство 

на немецком и английском языках. 

В обоих справочниках имеется обобщенный текст со ссылками на оригинальную 

литературу, приведенную в конце каждого раздела. 

Синтез и исследование 

После ознакомления с литературой и выбора способа выполнения курсовой работы 

можно приступить к выполнению ее экспериментальной части. 

Оформление отчета по курсовой работе 

Структура отчета по курсовой работе. 

Введение. В краткой форме излагается важность научной задачи, степень 

изученности вопроса, а также известные и возможные области применения изучаемых 

соединений. Необходимо кратко сформулировать цель данного исследования. 

Обзор литературы. Включает систематизированные сведения об изучаемом 

соединении и его свойствах, имеющиеся в мировой литературе. Эти сведения должны 

быть именно обзором литературы и не содержать дословно переписанных с 

первоисточника фраз. Как и в научных статьях, очень выигрышным бывает представление 

литературных сведений в виде таблиц и схем. Это экономит место в тексте и всегда более 

наглядно. Обзор литературы желательно строить по принципу «от общего к частному», 

рассматривая сначала, например, общий класс соединений, затем соединения данного 

элемента, а затем конкретный объект курсовой работы. Литературный материал 

распределяют по разделам, выделяя их соответствующими подзаголовками. Завершая 

обзор, необходимо дать краткое резюме, критически оценив, например, известные 

методики синтеза данного соединения и обосновав выбор используемого автором метода. 

Экспериментальная часть. В этом разделе обязательно подробно описывают все 

проведенные опыты, условия их проведения (температура, давление, длительность 

опыта), указывают квалификацию используемых реактивов, их количества, а также 

точную марку приборов и установок. Форма изложения экспериментальной части 

определяется темой работы. Обычно придерживаются следующей последовательности: 

1. исходные вещества и методы исследования; 

2. синтез; 

3. идентификация веществ (анализ); 

4. исследование свойств; 

5. обсуждение результатов. 

6. выводы.  

Выводы должны быть основаны на проделанном эксперименте и содержать 

основные результаты, полученные в курсовой работе. В них кратко, по пунктам, 

указывают, какие вещества получены, как установлен их состав, какими методами и какие 

свойства исследованы. 
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Литература. В списке литературы, который приводят в конце работы, 

цитируемые источники указывают в порядке, в котором они упоминаются в тексте 

курсовой работы. Сначала пишут фамилии и инициалы всех авторов, затем знак //, потом 

сокращенно (как в РЖ «Химия») название журнала, год, том, выпуск или номер, первую 

страницу используемой статьи (все разделяют точками). В случае цитирования книги 

после фамилий и инициалов авторов упоминают ее название, место издания, издательство, 

год издания и первую страницу того раздела книги, который используется в обзоре 

литературы. Все данные списка литературы приводятся на языке оригинала. Если автору 

курсовой работы не удалось ознакомиться со статьей или книгой, а необходимые ему 

данные он почерпнул из реферативного журнала, то после процитированного источника 

указывается название этого реферативного журнала и номер реферата. 

Правила оформления курсовой работы. 

Курсовая работа должна быть написана или напечатана на бумаге формата А4 с 

пронумерованными страницами и сброшюрована. Все таблицы и все рисунки в курсовой 

работе должны иметь сквозную нумерацию и названия. 

Фамилии авторов и названия статей (книг) в тексте приводятся в русской 

орфографии. Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках 

строго по порядку упоминания: [1], [2] и т.д. Если используются многократные ссылки на 

одну и ту же работу, то они даются под одним и тем же номером. В случае цитирования 

разных разделов какого-либо источника (например, монографии или справочника) в 

квадратных скобках после его номера в списке литературы указывают страницу, откуда 

почерпнуты сведения для обзора, например: [3, С. 121], [4, С. 78] и т.п. 

При оформлении списка цитируемой литературы следует придерживаться правил, 

принятых в РЖ «Химия».  

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Курсовая работа по неорганический химии» изучается во 2 семестре.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен опираться на 

химические знания, полученные студентами в средней школе и в курсах «Общая 

неорганическая химия» и «Химия элементов» в первом семестре. 

На лабораторных занятиях основной задачей преподавателя является совершенствование 

навыков студентов с методами химического эксперимента, развитие навыков студентов 

решать конкретные практические задачи, а также навыков исследовательской работы. 

Следует обратить особое внимание студентов на освоение навыками безопасной работы с 

различными химическими веществами. 
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Руководство методической частью курсовой работы осуществляют преподаватели 

группы. Кроме систематических консультаций студентам, преподаватели проводят в 

начале семестра вводное занятие, посвящённое методике выполнения курсовых работ, а 

во второй половине семестра – семинар-обсуждение хода выполнения курсовых работ 

(литературных обзоров, методов и т.д.). 

Необходимо обращать внимание студентов на обоснование круга рассматриваемых 

вопросов, формулировки главных положений и определений, практические выводы из 

теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться связь рассматриваемых 

вопросов с ранее изученным материалом.  

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

дополнительную литературу по тематике занятия.  

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 

режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

На сайте кафедры общей и неорганической химии  http://onx.distant.ru/  размещены  

используемые в образовательном  процессе электронные учебно-информационные 

ресурсы, в состав которых входят  электронные  учебники,  учебные  и  методические 

пособия,  компьютерные  обучающие  и контролирующие тесты, справочные материалы, 

электронная таблица химических элементов и др. 
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Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

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

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2019 составляет 1708372 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ 

к которому предоставляется 

договором 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС «Лань»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор №29.01-З-2.0-

827/2018  

от 26.09.2018 г. 

 С «26» сентября 2018г. по 

«25» сентября 2019г. 

 Сумма договора – 357 000-00   

 

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. 

 

    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 

исследовательский 

http://e.lanbook.com/
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технологический 

университет), «Химия» - изд-

ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва 

"Лань", Национальный 

Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  

"Инженерно-технические 

науки" изд-ва "Лань". 

 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 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.   

С «01» января 2020 г. по «31» 

января 2020 г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00  

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

 

Электронные   версии 

периодических и 

непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

 

 

 

4 Издательство 

Wiley 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

 Сублицензионный договор 

 №  Wiley/130  от 10.10.2020 г. 

С «01» января 2020 г.            по 

«31» декабря 2020 г. 

 Ссылка на сайт –  

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

Коллекция журналов по всем 

областям знаний, в том числе 

известные журналы по химии, 

материаловедению, 

взрывчатым веществам и др. 

 

 

5  American 

Chemical 

Society 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 №  ACS/130   от 25.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт –  

http://www.acs.org/content/acs/e

n.html 

    Коллекция  журналов по 

химии и химической 

технологии  Core +   

издательства American 

Chemical Society 

http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
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Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

6 Scopus  

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130  от 09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт –     

http://www.scopus.com. 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных  издательства 

ELSEVIER  

7 Электронные 

ресурсы 

издательства 

SpringerNature 

 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка  

(Минобрнауки+РФФИ)  

Информационное письмо 

РФФИ  № 809 от 24.06.2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 г. 

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

 http://link.springer.com/ 

 Полнотекстовая коллекция 

электронных журналов и книг 

издательства Springer по 

различным отраслям знаний. 

Полнотекстовые 85 журналов 

Nature Publishing Group-

Коллекция научных 

протоколов по различным 

отраслям знаний Springer 

Protocols. 

8 Базаданных 

SciFinder 

компании 

Chemical 

Abstracts 

Service 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№ CAS/130   от 23.10.2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт – 

https://scifinder.cas.org 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам и персональной 

регистрации. 

 

 

SciFinder — это   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, 

фармакология,  химическая 

технология, физика, геология, 

металлургия и другие.   

9 Издательство 

Elsevier на 

платформе 

Science Direct 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ  № исх.- 1294  

от 09 10 2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт – 

«Freedom Collection» — 

полнотекстовая коллекция 

электронных журналов 

издательства Elsevier по 

различным отраслям знаний, 

включающая не менее 2000 

наименований электронных 

журналов. 

«Freedom Collection eBook 

http://www.scopus.com/
https://scifinder.cas.org/
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https://www.sciencedirect.com 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам. 

collection» — содержит более 

5 000 книг по 24 различным 

предметным областям 

естественных, технических и 

медицинских наук. 

Доступ к архивам 2014-2018гг. 

10 ЭБС 

«ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» января 2020 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 вем 

отраслям знаний  для всех 

уровней профессионального 

образования от ведущих 

научных школ с соблюдением 

требований новых ФГОСов. 

 

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов. 

АрхивИздательства American Association for the Advancement of Science.Пакет «Science 

Classic» 1880-1996 

АрхивИздательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005 

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 1874-

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

Архив издательства NaturePublishingGroup. Пакет «Nature» с первого выпуска первого 

номера по 2010, 1869-2010 

Архив издательства OxfordUniversityPress. 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 

Архивиздательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital Archive 

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

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

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 
 

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 

22. 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. 

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

В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 

научными издательствами. 

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

 Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой для 

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

https://www.sciencedirect.com/
https://biblio-online.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
http://www.mdpi.com/


147 

 

Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных журналов, 

находящихся в открытом доступе. 

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

ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая быстрый доступ 

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

принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании (Royal Society of 

Chemistry). 

26. 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. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Курсовая работа по 

неорганический химии» проводятся в работы в лаборатории и самостоятельной работы 

студента. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Оборудованная лаборатория: аквадистилляторы ДЭ-10 ЭМО; аквадистиллятор АЭ-

25 ООО «Ливам ПФ», рН-метры с автоматической и ручной компенсацией температуры 

ИПЛ 301, pH-метр-милливольтметр pH-420; стандарт-титр рН метрия общая ООО 

«ХИМТИТРЫ», лабораторные электронные весы: весы Citizen Scale CY-223, весы Citizen 

Scale CY-124C, весы электронные аналитические МВ-210А, весы аналитические AND HR-

100AG, весы OHAUS V11Р15, весы Citizen Scale CY-1202, весы лабораторные ВЛТЭ-

510С,весы порционные AND HT-500 (500г, 0,1г, внешняя калибровка), весы Citizen Scale 

CY-224; колбонагреватель КН-500 Stegler, мешалка магнитная STEGLER HS с 

подогревом, спектрофотометр однолучевого СФ-104 с разделением светового потока 

сканирующий, спектрофотометр однолучевой СФ-102 с разделением светового потока 

ионометр И-510, шкафы сушильные ШС-40-ПЗ; шкаф сушильный (тип 2) ШС-40-02 СПУ 

мод. 2204,  шкаф сушильный (тип 1) ШС-20-02 СПУ мод. 2202,шкаф сушильный (тип 3) 

ШС-80-02 СПУ мод. 2208 жидкостной циркуляционный термостат ВТ10-1 

(+20…+100 оС), термостат жидкостной LOIP LT 124a; ВТ3-1 (+20…+100 оС); ВТ5-1 

(+20…+100 оС) жидкостной циркуляционный термостат, 5 л.; электрическая плита IRIT 

IR-8004 IRIT; столик подъемный лабораторный металлический (тип 1) НВ-150 Stegler, 

сушилка для пробирок (тип 1) 0362А (полипропилен) Stegler, сушилка для пробирок (тип 

2) 0362В (полипропилен) Stegler. 

Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет.  

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Не предусмотрены. 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры, ноутбук, принтер и программные средства; 

копировальный аппарат; локальная сеть с выходом в Интернет.  

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы: 

http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
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Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к Разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном виде. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п/

п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 
Количество лицензий 

Срок 

окончани

я 

действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office 

Standard 2007 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 14.12.10, 

Акт № Tr048787, 

накладная № Tr048787 

от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 

42931328 

210 
бессрочна

я 

2 

Операционнаясисте

ма Microsoft 

Windows 10 

Education (Russian) 

 

Подписка 

MicrosoftImaginePremiu

m, соглашение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет  

№  0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не ограничено согласно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremiu

m 

03.04.202

0 г. 

3 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка 

MicrosoftImaginePremiu

m, соглашение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет  

№  0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не ограничено согласно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremiu

m 

03.04.202

0 г. 

 

 

14.  ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль1. 

Поиск 

литературы по 

теме работы 

Знает: 

гидролиз солей, электролиз расплавов и 

растворов (солей и щелочей) 

диссоциацию электролитов в водных 

растворах, сильные и слабые электролиты 

классификацию химических реакций и 

закономерности их проведения 

обратимые и необратимые химические 

реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием 

Защита курсовой 

работы 
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различных факторов 

окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена 

основные понятия и законы химии 

основы электрохимии 

периодический закон и периодическую 

систему химических элементов Д.И. 

Менделеева, закономерности изменения 

химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам 

тепловой эффект химических реакций, 

термохимические уравнения 

типы и свойства химических связей 

(ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) 

формы существования химических 

элементов, современные представления о 

строении атомов 

характерные химические свойства 

неорганических веществ различных 

классов 

Умеет: 

давать характеристику химических 

элементов в соответствии с их положением 

в периодической системе 

использовать лабораторную посуду и 

оборудование 

находить молекулярную формулу вещества 

применять на практике правила безопасной 

работы в химической лаборатории 

применять основные законы химии для 

решения задач в области профессиональной 

деятельности 

проводить качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических 

соединений 

составлять уравнения реакций, проводить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакции 

составлять электронно-ионный баланс 

окислительно-восстановительных 

процессов 

Владеет: 

навыками проведения неорганического 

синтеза, составления схем и механизмов 

неорганических реакций 

прогнозирования физических и химических 

свойств неорганических соединений 

навыками представления результатов 

исследований в устной (презентации, 

научные доклады) и письменной (отчеты) 



150 

 

формах 

Модуль2. 

Синтез и 

исследование 

Знает: 

гидролиз солей, электролиз расплавов и 

растворов (солей и щелочей) 

диссоциацию электролитов в водных 

растворах, сильные и слабые электролиты 

классификацию химических реакций и 

закономерности их проведения 

обратимые и необратимые химические 

реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием 

различных факторов 

окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена 

основные понятия и законы химии 

основы электрохимии 

периодический закон и периодическую 

систему химических элементов Д.И. 

Менделеева, закономерности изменения 

химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам 

тепловой эффект химических реакций, 

термохимические уравнения 

типы и свойства химических связей 

(ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) 

формы существования химических 

элементов, современные представления о 

строении атомов 

характерные химические свойства 

неорганических веществ различных 

классов 

Умеет: 

давать характеристику химических 

элементов в соответствии с их положением 

в периодической системе 

использовать лабораторную посуду и 

оборудование 

находить молекулярную формулу вещества 

применять на практике правила безопасной 

работы в химической лаборатории 

применять основные законы химии для 

решения задач в области профессиональной 

деятельности 

проводить качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических 

соединений 

составлять уравнения реакций, проводить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакции 

составлять электронно-ионный баланс 

Защита курсовой 

работы 
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окислительно-восстановительных 

процессов 

Владеет: 

навыками проведения неорганического 

синтеза, составления схем и механизмов 

неорганических реакций 

прогнозирования физических и химических 

свойств неорганических соединений 

навыками представления результатов 

исследований в устной (презентации, 

научные доклады) и письменной (отчеты) 

формах 

Модуль3. 

Оформление 

курсовой 

работы 

Знает: 

гидролиз солей, электролиз расплавов и 

растворов (солей и щелочей) 

диссоциацию электролитов в водных 

растворах, сильные и слабые электролиты 

классификацию химических реакций и 

закономерности их проведения 

обратимые и необратимые химические 

реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием 

различных факторов 

окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена 

основные понятия и законы химии 

основы электрохимии 

периодический закон и периодическую 

систему химических элементов Д.И. 

Менделеева, закономерности изменения 

химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам 

тепловой эффект химических реакций, 

термохимические уравнения 

типы и свойства химических связей 

(ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) 

формы существования химических 

элементов, современные представления о 

строении атомов 

характерные химические свойства 

неорганических веществ различных 

классов 

Умеет: 

давать характеристику химических 

элементов в соответствии с их положением 

в периодической системе 

использовать лабораторную посуду и 

оборудование 

находить молекулярную формулу вещества 

применять на практике правила безопасной 

работы в химической лаборатории 

Защита курсовой 

работы 
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применять основные законы химии для 

решения задач в области профессиональной 

деятельности 

проводить качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических 

соединений 

составлять уравнения реакций, проводить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакции 

составлять электронно-ионный баланс 

окислительно-восстановительных 

процессов 

Владеет: 

навыками проведения неорганического 

синтеза, составления схем и механизмов 

неорганических реакций 

прогнозирования физических и химических 

свойств неорганических соединений 

навыками представления результатов 

исследований в устной (презентации, 

научные доклады) и письменной (отчеты) 

формах 

Модуль4. 

Защита 

курсовой 

работы. 

Знает: 

гидролиз солей, электролиз расплавов и 

растворов (солей и щелочей) 

диссоциацию электролитов в водных 

растворах, сильные и слабые электролиты 

классификацию химических реакций и 

закономерности их проведения 

обратимые и необратимые химические 

реакции, химическое равновесие, смещение 

химического равновесия под действием 

различных факторов 

окислительно-восстановительные реакции, 

реакции ионного обмена 

основные понятия и законы химии 

основы электрохимии 

периодический закон и периодическую 

систему химических элементов Д.И. 

Менделеева, закономерности изменения 

химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам 

тепловой эффект химических реакций, 

термохимические уравнения 

типы и свойства химических связей 

(ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная) 

формы существования химических 

элементов, современные представления о 

строении атомов 

характерные химические свойства 

Защита курсовой 

работы 
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неорганических веществ различных 

классов 

Умеет: 

давать характеристику химических 

элементов в соответствии с их положением 

в периодической системе 

использовать лабораторную посуду и 

оборудование 

находить молекулярную формулу вещества 

применять на практике правила безопасной 

работы в химической лаборатории 

применять основные законы химии для 

решения задач в области профессиональной 

деятельности 

проводить качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, 

отдельные классы органических 

соединений 

составлять уравнения реакций, проводить 

расчеты по химическим формулам и 

уравнениям реакции 

составлять электронно-ионный баланс 

окислительно-восстановительных 

процессов 

Владеет: 

навыками проведения неорганического 

синтеза, составления схем и механизмов 

неорганических реакций 

прогнозирования физических и химических 

свойств неорганических соединений 

навыками представления результатов 

исследований в устной (презентации, 

научные доклады) и письменной (отчеты) 

формах 

  

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – 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). 



154 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Курсовая работа по неорганической химии» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 

 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева» 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Курсовая работа по органический химии» 

(Б1.В.13) 

 

Специальность 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

 

Специализация – «Органическая химия» 
    

 

Квалификация «Химик. Преподаватель химии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 г.



 

Программа составлена  

Доцентом Высшего химического колледжа РАН, кандидатом химических наук, Крыловым 

И.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ВХК РАН «20» мая 2020 г., 

протокол № 11 



157 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Цели и задачи дисциплины  4 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 4 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 6 

4. Содержание дисциплины  7 

 4.1. Разделы дисциплины и виды занятий  7 

 4.2. Содержание разделов дисциплины 8 

5. Соответствие содержания требованиям к результатам освоения дисциплины 14 

6. Практические и лабораторные занятия 16 

 6.1. Практические занятия. Примерные темы практических занятий по 

дисциплине. 

16 

 6.2. Лабораторные занятия 18 

7. Самостоятельная работа 19 

8.  Примеры оценочных средств для контроля освоения дисциплины 20 

 8.1. Примерная тематика индивидуальной домашней работы. 20 

 8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины. Примеры контрольных работ  

21 

 8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет с оценкой 2 

семестр) 

23 

9.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 29 

 9.1. Рекомендуемая литература 29 

 9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

29 

 9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 30 

10.  Методические указания для обучающихся 31 

11.  Методические указания для преподавателей 33 

12. Перечень информационных технологий, используемых в образовательном 

процессе 

34 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 38 

 13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе 38 

 13.2. Учебно-наглядные пособия 

 

39 

 13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

 

39 

 13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 39 

 13.5.    Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

39 

14.  Требования к оценке качества освоения программы 40 

15.  Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

41 

 



158 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО) для специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия, рекомендациями методической комиссии и накопленного опыта 

преподавания дисциплины кафедрой общей и органической химии РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины 5 семестре обучения. 

Дисциплина «Курсовая работа по органический химии» относится к вариативной части 

учебного плана (Б1.В.13). Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся 

должны знать основной теоретический материал, изучаемый в школьном курсе химии, а 

также уметь решать простейшие задачи и составлять формулы соединений и уравнения 

химических реакций. Опираясь на полученные в средней школе знания, программа 

дисциплины предусматривает дальнейшее углубление знаний в области общей и 

органической химии. 

Цель дисциплины -– изучение классификации, номенклатуры и изомерии органических 

соединений; изучение строения, физических и химических свойств основных классов 

органических соединений; изучение закономерностей и условий протекания важнейших 

реакций органических соединений; овладение основными экспериментальными навыками 

органического синтеза, выделения, очистки и идентификации органических веществ 

химическими и физико-химическими методами исследования.  

            Задача дисциплины - овладение теоретическими основами химии и основами 

органической химии; формирование у студентов навыков экспериментальной работы; 

развитие навыков решения конкретных практических задач и исследовательской работы. 

Дисциплина «Курсовая работа по органический химии» преподается в 5 семестре. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе. 

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Курсовая работа по органический химии» при подготовке 

Химиков. Преподавателей химии по направлению 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия, специализация – «Органическая химия» направлено на приобретение 

следующих универсальных компетенций и индикаторов их достижений: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы отдельных 

стадий 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов 

ПК-3-н Способен на основе критического 

анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического 

применения и продолжения работ в 

выбранной области химии, химической 

ПК-3-н.2 Определяет возможные 

направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных 

результатов 
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технологии или смежных с химией науках 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные понятия и теоретические основы органической химии; 

− особенности строения и реакционной способности основных классов органических 

соединений; механизмы, закономерности и условия протекания важнейших реакций 

органических соединений; основные методы органического синтеза. 

Уметь: 

− классифицировать органические соединения; составлять названия органических 

соединений по рациональной и систематической номенклатуре; 

− составлять структурные формулы органических соединений по их названиям; 

− качественно охарактеризовывать распределение электронной плотности в молекуле 

органического соединения; 

− прогнозировать физические, химические и спектральные свойства органических 

соединений; 

− описывать механизмы основных типов химических превращений с участием 

органических соединений. 

Владеть: 

− навыками составления названий органических соединений; 

− навыками составления структурных формул органических соединений, схем и 

механизмов органических реакций;  

− навыками прогнозирования физических и химических свойств органических 

соединений; 

− навыками представления результатов исследований в устной (презентации, 

научные доклады) и письменной (отчеты) формах.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Контактная работа (КР): 3,6 128 

Лабораторные работы (ЛабР) 3,6 128 

Самостоятельная работа (СР): 0,4 16 

Вид контроля:  КР 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 108 

Контактная работа (КР): 3,6 96 

Лабораторные работы (ЛабР) 3,6 96 

Самостоятельная работа (СР): 0,4 12 

Вид контроля:  КР 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№п/п Модули дисциплины Академических часов 
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Всего Лаб.  Самост. работа 

 Поиск литературы по теме работы 7  7 

 

Синтез и исследование в лаборатории 

под руководством преподавателя над 

курсовой работой по заданной теме 

134 134 6 

 Оформление курсовой работы. 2,8  2,8 

 Устная защита курсовой работы 0,2  0,2 

 Итого 144 128 16 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Модуль1.  

Поиск литературы по теме работы 

Модуль2.  

Синтез и исследование 

Модуль3. 

Оформление курсовой работы 

Модуль4. 

Защита курсовой работы.



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль 

1 2 3 4 

 Знать:     

1.  основные понятия и теоретические основы органической химии + + + + 

2.  

особенности строения и реакционной способности основных классов органических соединений механизмы, 

закономерности и условия протекания важнейших реакций органических соединений основные методы 

органического синтеза 

+ + + + 

 Уметь:     

3.  
классифицировать органические соединения составлять названия органических соединений по 

рациональной и систематической номенклатуре 
+ + + + 

4.  составлять структурные формулы органических соединений по их названиям + + + + 

5.  
качественно охарактеризовывать распределение электронной плотности в молекуле органического 

соединения 
+ + + + 

6.  прогнозировать физические, химические и спектральные свойства органических соединений + + + + 

7.  описывать механизмы основных типов химических превращений с участием органических соединений + + + + 

 Владеть:     

8.  навыками составления названий органических соединений + + + + 

9.  
навыками составления структурных формул органических соединений, схем и механизмов органических 

реакций 
С + + + 

10.  навыками прогнозирования физических и химических свойств органических соединений + + + + 

11.  
навыками представления результатов исследований в устной (презентации, научные доклады) и письменной 

(отчеты) формах 
+ + + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК     

12.  

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.3. Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных 

публичных мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат 

+ + + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК     

13.  

ПК-1-н Способен планировать работу и выбирать 

адекватные методы решения научно-

исследовательских задач в выбранной области 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и 

детальные планы отдельных стадий 
+ + + + 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и расчетно- + + + + 
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химии, химической технологии или смежных с 

химией науках 

теоретические методы решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

14.  

ПК-3-н Способен на основе критического анализа 

результатов НИР и НИОКР оценивать перспективы 

их практического применения и продолжения 

работ в выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-3-н.2 Определяет возможные направления 

развития работ и перспективы практического 

применения полученных результатов + + + + 

 

 

 



163 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия. 

 

Учебным планом проведение практических работ не предусмотрено. 

 

6.2. Лабораторные работы. 

Выполнение курсовой работы предусматривает работу в лаборатории в соответствии с 

Учебным планом в 5 семестре и занимает 134 акад. ч.  

 

Примеры синтезов, рекомендованных в качестве эквивалента экспериментальной части 

курсовой работы по органической химии  

• Искусственные и синтетические волокна.  

• Синтез лавсана.  

• Палладиевый катализ в органическом синтезе.  

• Синтез алкенилпроизводного антрахинона.  

• Именные реакции в органической химии.  

• Синтез Дебнера-Миллера на основе аминоантрахинона.  

• Электронные эффекты в органической химии.  

• Синтез нитроанилинов.  

• Органические вещества в качестве индикаторов.  

• Синтез метилового оранжевого.  

• Нуклеофильное замещение в ряду 9,10-антрахинона.  

• Синтез фенилэтинилантрахинона.  

• Реакции присоединения антрахинонов по карбонильной группе.  

• Синтез аминалей.  

• Кремнийорганические полимеры.  

• Синтез полиметилсилоксана.  

• Электрофильное замещение в ряду 9,10-антрахинона.  

• Синтез аминоиодантрахинонов.  

• Полимеры медицинского назначения и области их применения.  

• Синтез силиконового полимера.  

• Биологически активные производные 9,10-антрахинона.  

• Синтез антрафурандиона.  

• Азокрасители: применение и основные способы получения.  

• Синтез азокрасителя.  

• Антрахиноновые красители.  

• Синтез ализарина.  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Рабочей программой дисциплины «Курсовая работа по органический 

химии»предусмотрена самостоятельная работа студента специалитета в объеме 16 час. в 5 

семестре, из которых 7 часов отводится на поиск литературы по теме работы, 6 часов 

отводится для самостоятельной работы в лаборатории, 2,8 часов отводится на оформление 

курсовой работы и 0, 2 час. на защиту курсовой работы 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Модуль1.  
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8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примерная тематика индивидуальной домашней работы. 

Индивидуальная домашняя работа по курсу не предусмотрена 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины.  

 

Текущий контроль не предусмотрен. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля дисциплины 

 

Итоговый контроль курсовой работы проводится в виде устной защиты. 

Процедура защиты курсовой работы по органической химии – 5 минутный устный доклад 

с презентацией и ответы на вопросы членов комиссии, студентов и научных 

руководителей. На защите должны присутствовать все студенты группы. 

По итогам защиты и рассмотрения представленного письменного отчета комиссия 

выставляет баллы и оценивает курсовуюработу 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

6. Травень В.Ф. Органическая химия. Т. 1. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 

368 с. 

7. Травень В.Ф. Органическая химия. Т. 2. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 

520 с. 

8. Травень В.Ф. Органическая химия. Т. 3. – М. : Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 

392 с. 

9. .Травень В.Ф., Щекотихин А.Е. Практикум по органической химии. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. – 592 с. 

Б. Дополнительнаялитература 

7. Общие методы работы в лаборатории органической химии. / Сост.: Щекотихин А.Е., 

Жигачев В.Е., Шкилькова В.Н. Под ред. Травеня В.Ф. – М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

2003. – 124 с. 

8. Органическая химия. Лабораторные работы. / Сост.: Щекотихин А.Е., Немерюк 

М.П., Мирошников В.С. Под ред. Травеня В.Ф. –  М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. – 

60 с. 

9. Природа ковалентной связи и концепции реакционной способности. Кислоты и 

основания в органической химии: учебное пособие. / Сост.: Бондаренко Е.М. и др. Под ред. 

Травеня В.Ф. – М. : РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2009. – 91 с. 

 

9.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Научно-технические журналы: 

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

− Журнал «Mendeleev Communications» ISSN 0959-9436 

− Журнал «Журнал органической химии» ISSN 0514-7492 
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Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

http:// www.elibrary.ru.ru 

http:// www.sciencedirect.com.ru 

 

 

 9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Методические рекомендации по выполнению курсовых работ. 

− Полнотекстовые информационные ресурсы: 

 Издательство ELSEVIER на платформе ScienceDirect. 

Доступ к коллекциям «CHEMISTRY» и «CHEMICALENGINEERING» (152 журнала) с 

2002 г. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адресдляработы: http://www.sciencedirect.com. 

 ИздательствоAmerican Chemical Society (ACS) 

Издает самые цитируемые химические журналы, по данным ISI Journal Scitation Reports. 

Журналы по основным разделам химии и смежным областям знаний.  Доступ по IP-

адресам РХТУ. Адрес для работы: http://pubs.acs.org. 

 Издательство Taylor & Francis 

Более 1300 журналов по всем областям знаний, в том числе по естественным наукам. 

Охват с 1997 года по настоящее время. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: 

http://www.informaworld.com. 

 Международная издательская компания Nature Publishing Group (NPG) Доступ к 

журналам: 

• «Nature» - с 1997 г. - научное издание широкого профиля, обладающее самым 

высоким индексом цитирования; 

• "Nature Chemistry" - с 2010 г. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www.nature.com. 

 Издательство Wiley-Blackwell 

Предоставляет доступ к более чем 1300 журналам. 

Ресурс охватывает широкий спектр тематических направлений по всем областям знаний, в 

том числе известные журналы по химии. Глубина архива (в основном) с 1996 года. Доступ 

по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www3.interscience.wiley.com. 

 Издательство SPRINGER 

Доступ к электронным архивам журналов и электронным книгам. Журналы по всем 

областям знаний.  Адрес для работы: http://www.springerlink.com. Доступ по IP-адресам 

РХТУ. 

 Журнал SCIENCE 

Один из ведущих мультидисциплинарных научных журналов, публикуется Американской 

ассоциацией по развитию науки (AAAS), содержит обзоры новейших разработок в 

естественных и прикладных науках, освещает новости научного мира и комментирует их. 

Охват — с 1997 г. по настоящее время. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. 

Адрес для работы: http://www.science.com 

 The Royal Society of Chemistry 

Полные тексты статей журналов Королевского химического общества (Великобритания) и 

базы данных. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес: 

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp 

Российская научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru) 

Электронные версии журналов российских и зарубежных научных издательств. Доступ по 

IP-адресам РХТУ.  

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.informaworld.com/
http://www.nature.com/
http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.elibrary.ru/
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Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

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

Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

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

обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

− 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/153/150/26/ 

(дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

− 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%F0%E8%EA

%E0%E7/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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.openedu.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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

http://window.edu.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

В основе выполнения курсовой работы по органической химии лежит синтез одного или 

нескольких органических соединений и их идентификации доступными для студента 3-го 

курса методами. Полученные вещества могут быть исследованы уже известными студенту 

способами. Работа включает составление обзора литературы по методам синтеза и 

свойствам получаемых соединений с использованием оригинальной литературы. При 

составлении обзора литературы студент должен освоить основные принципы поиска 

научной информации. 

Поиск литературы по теме работы 

Перед проведением литературного поиска необходимо определить, какую информацию 

необходимо найти. 

В первую очередь необходимы разнообразные сведения о самом синтезируемом 

соединении, его строении, основных химических и физических свойствах, применении, 

способах его получения и методах идентификации. После того, как будет найдена 

наиболее подходящая методика получения искомого соединения, следует приступить к 

отбору информации об исходных веществах и их свойствах. 

Для облегчения поиска интересующей информации издаются справочные и реферативные 

издания, создаются электронные базы данных с поисковыми системами. Информация об 

оригинальных статьях попадает в реферативные журналы и сжимается до объема одного 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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абзаца с библиографической ссылкой на оригинальную статью. В настоящее время 

существуют два основных реферативных журнала: «Реферативный журнал по химии» (РЖ 

Химия), издаваемый в России, «Chemical Abstracts» i СА), издаваемый в США. Они 

доступны как в бумажном, так и электронном исполнении и снабжены для поиска 

интересующей информации указателями: предметным, формульным, авторским и 

патентным. Остается только правильно сформулировать запрос и найти по запросу 

рефераты статей. Если в реферате есть интересующая информация, то имеет смысл 

ознакомиться с оригинальной работой. 

Информацию о содержании оригинальных статей и обзоров можно найти не только в 

реферативных изданиях. Существуют электронные библиотеки (правда, очень часто с 

ограниченным доступом) полноразмерных журнальных статей с системами электронного 

поиска, как и в реферативных журналах. Среди таких библиотек можно выделить 

российскую электронную библиотеку «eLibrary.ru» (www.elibrary.ru), библиотеку 

журнальных статей «Science Direct» (www.sciencedirect.com), насчитывающую более 1700 

журналов, и др. 

Для первичного ознакомления с материалом по теме работы рекомендуется 

посмотреть справочники и энциклопедии. В них можно найти сведения о хорошо 

известных веществах. Информация о новых или редких соединениях в них, как 

правило, отсутствует. Очень важны при первичном поиске литературы 

многотомные энциклопедические справочники, обобщающие данные за многие 

годы.  

Синтез и исследование 

После ознакомления с литературой и выбора способа выполнения курсовой работы можно 

приступить к выполнению ее экспериментальной части. 

Оформление отчета по курсовой работе 

Структура отчета по курсовой работе. 

Введение. В краткой форме излагается важность научной задачи, степень изученности 

вопроса, а также известные и возможные области применения изучаемых соединений. 

Необходимо кратко сформулировать цель данного исследования. 

Обзор литературы. Включает систематизированные сведения об изучаемом соединении и 

его свойствах, имеющиеся в мировой литературе. Эти сведения должны быть именно 

обзором литературы и не содержать дословно переписанных с первоисточника фраз. Как и 

в научных статьях, очень выигрышным бывает представление литературных сведений в 

виде таблиц и схем. Это экономит место в тексте и всегда более наглядно. Обзор 

литературы желательно строить по принципу «от общего к частному», рассматривая 

сначала, например, общий класс соединений, затем соединения данного элемента, а затем 

конкретный объект курсовой работы. Литературный материал распределяют по разделам, 

выделяя их соответствующими подзаголовками. Завершая обзор, необходимо дать краткое 

резюме, критически оценив, например, известные методики синтеза данного соединения и 

обосновав выбор используемого автором метода. 

Экспериментальная часть. В этом разделе обязательно подробно описывают все 

проведенные опыты, условия их проведения (температура, давление, длительность опыта), 

указывают квалификацию используемых реактивов, их количества, а также точную марку 

приборов и установок. Форма изложения экспериментальной части определяется темой 

работы. Обычно придерживаются следующей последовательности: 

7. исходные вещества и методы исследования; 

8. синтез; 

9. идентификация веществ (анализ); 

10. исследование свойств; 

11. обсуждение результатов. 

12. выводы.  

http://www.elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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Выводы должны быть основаны на проделанном эксперименте и содержать основные 

результаты, полученные в курсовой работе. В них кратко, по пунктам, указывают, какие 

вещества получены, как установлен их состав, какими методами и какие свойства 

исследованы. 

Литература. В списке литературы, который приводят в конце работы, цитируемые 

источники указывают в порядке, в котором они упоминаются в тексте курсовой работы. 

Сначала пишут фамилии и инициалы всех авторов, затем знак //, потом сокращенно (как в 

РЖ «Химия») название журнала, год, том, выпуск или номер, первую страницу 

используемой статьи (все разделяют точками). В случае цитирования книги после 

фамилий и инициалов авторов упоминают ее название, место издания, издательство, год 

издания и первую страницу того раздела книги, который используется в обзоре 

литературы. Все данные списка литературы приводятся на языке оригинала. Если автору 

курсовой работы не удалось ознакомиться со статьей или книгой, а необходимые ему 

данные он почерпнул из реферативного журнала, то после процитированного источника 

указывается название этого реферативного журнала и номер реферата. 

Правила оформления курсовой работы. 

Курсовая работа должна быть написана или напечатана на бумаге формата А4 с 

пронумерованными страницами и сброшюрована. Все таблицы и все рисунки в курсовой 

работе должны иметь сквозную нумерацию и названия. 

Фамилии авторов и названия статей (книг) в тексте приводятся в русской орфографии. 

Ссылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных скобках строго по 

порядку упоминания: [1], [2] и т.д. Если используются многократные ссылки на одну и ту 

же работу, то они даются под одним и тем же номером. В случае цитирования разных 

разделов какого-либо источника (например, монографии или справочника) в квадратных 

скобках после его номера в списке литературы указывают страницу, откуда почерпнуты 

сведения для обзора, например: [3, С. 121], [4, С. 78] и т.п. 

При оформлении списка цитируемой литературы следует придерживаться правил, 

принятых в РЖ «Химия».  

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Курсовая работа по органический химии» изучается в 5 семестре.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен опираться на химические 

знания, полученные студентами в средней школе и в курсах «Общая органическая химия» 

«Химия элементов», «Органическая химия». 
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При работе в лаборатории основной задачей преподавателя является совершенствование 

навыков студентов с методами химического эксперимента, развитие навыков студентов 

решать конкретные практические задачи, а также навыков исследовательской работы. 

Следует обратить особое внимание студентов на освоение навыками безопасной работы с 

различными химическими веществами. 

Руководство методической частью курсовой работы осуществляют преподаватели группы. 

Кроме систематических консультаций студентам, преподаватели проводят в начале 

семестра вводное занятие, посвящённое методике выполнения курсовых работ, а во 

второй половине семестра – семинар-обсуждение хода выполнения курсовых работ 

(литературных обзоров, методов и т.д.). 

Необходимо обращать внимание студентов на обоснование круга рассматриваемых 

вопросов, формулировки главных положений и определений, практические выводы из 

теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться связь рассматриваемых 

вопросов с ранее изученным материалом.  

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам дополнительную 

литературу по тематике занятия.  

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 

режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 

ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 
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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. Общий объем 

многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2019 составляет 1 708 372 экз. 

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

в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора 

(номер, дата 

заключения, срок 

действия), ссылка на 

сайт ЭБС, сумма 

договора, количество 

ключей 

Характеристика библиотечного фонда, 

доступ к которому предоставляется 

договором 

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  

 

 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. 

    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 

исследовательский технологический 

университет), «Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, «Информатика» - изд-

ва "Лань", Национальный Открытый 

http://e.lanbook.com/
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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. 

Университет"ИНТУИТ",  "Инженерно-

технические науки" изд-ва "Лань". 

 

_________________________________ 

 

 

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.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

   Принадлежность – 

собственная РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для 

пользователей РХТУ 

с любого компьютера.     

 Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 Информационно-

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность 

сторонняя. 

Реквизиты контракта 

–  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контракт № 111-

142ЭА/2018  от 

18.12.2018 г.                        

Сумма договора – 

547 511 руб. 

С «01» января.2020 г. 

по «31» декабря 2020 

г. 

 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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Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.r

u/reforma/ 

    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  

2020 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  

С «01» января 2020 г. 

 по «31» декабря 2020 

г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

 

Электронные   версии периодических 

и непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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 

 

 

 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
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2020 г. 

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. 

С «10» июля 2018 г. 

по «09» июля 2020 г. 

Ссылка на сайт- 

http://www.consultant.r

u/ 

 Количество ключей – 

50 пользовательских 

лицензий по ip-

адресам. 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

Федерации.  

 

 

8 

 

Справочно-

правовая  система 

“Гарант» 

 

 

 

 

Принадлежность 

сторонняя 

Договор  №145-

188ЭА/2018 г. от 

28.01.2020 г. 

С «28» января 2020 г.                

по «27» января 2020 г. 

Ссылка на сайт –   

http://www.garant.ru/ 

 Сумма договора -  

512000-00 

Количество ключей – 

50 пользовательских 

лицензий по ip-

адресам. 

 

Гарант — справочно-правовая система 

по законодательству Российской 

Федерации. 

 

 

 

9 Издательство 

Wiley 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

 Сублицензионный 

договор 

 №  Wiley/130  от 

10.10.2020 г. 

С «01» января 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

 Ссылка на сайт –  

http://onlinelibrary.wile

y.com/ 

Коллекция журналов по всем областям 

знаний, в том числе известные 

журналы по химии, 

материаловедению, взрывчатым 

веществам и др. 

 

 

http://www.viniti.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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Количество ключей - 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

10 QUESTEL ORBIT Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № 

Questel/130 от 

05.09.2020 г. 

С «01» января 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

     Ссылка на сайт –  

http://www.questel.orbi

t.com 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

ORBIT является глобальным 

оперативно обновляемым патентным 

порталом, позволяющим осуществлять 

поиск в перечне заявок на патенты, 

полученных, приблизительно, 80-

патентными учреждениями в 

различных странах мира и 

предоставленных грантов. 

11  ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № ProQuest/130 от 

09.10.2020 г.  

С «01» января 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт –  

http://www.proquest.co

m/products-

services/pqdtglobal.htm

l 

Количество ключей – 

дост 

уп для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

 База данных ProQuest Dissertation & 

Theses Global (PQDT Global)  

авторитетная коллекция из более 3,5 

млн. зарубежных диссертаций, более 

1,7 млн. из которых представлены в 

полном тексте. 

12  American 

Chemical Society 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

    Коллекция  журналов по химии и 

химической технологии  Core +   

издательства American Chemical 

http://www.questel.orbit.com/
http://www.questel.orbit.com/
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html


175 

 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 №  ACS/130   от 

25.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт –  

http://www.acs.org/con

tent/acs/en.html 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

Society 

13  American  Institute 

of Physics (AIP) 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № AIP/130    от 

24.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт –  

http://scitation.aip.org/ 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

 

Коллекция  журналов по техническим 

и естественным наукам издательства 

Американского института физики 

(AIP) 

14 Базаданных 

Reaxys и Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компании Elsevier 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор   

№ Reaxys /130 от 

10.10.2020 г. 

 

 С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

  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. 

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

https://www.reaxys.co

m/ 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

15 Scopus  

 

 

 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № Scopus/130  от 

09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт –    

http://www.scopus.com 

 Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

Мультидисциплинарная реферативная 

и наукометрическая база данных  

издательства ELSEVIER  

16 Ресурсы 

международной 

компании 

ClarivateAnalytics 

 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № 

WoS/130  от 

05.09.2020 г. 

С «01» января 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

 Ссылка на сайт –   

http://apps.webofknowl

edge.com/WOS_Gener

alSearch_input.do?prod

uct=WOS&search_mod

e=GeneralSearch&SID

=R1Ij2TUYmdd7bUat

OlJ&preferencesSaved

=  

 Количество ключей – 

доступ для 

Открыт доступ к ресурсам:  

WEB of SCIENCE – реферативная и 

наукометрическая база данных.  

MEDLINE – реферативная база 

данных по медицине.                        

 

https://www.reaxys.com/
https://www.reaxys.com/
http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
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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 

08.10.2020 г. 

С «01» января 2020 г.              

по «31» декабря 2020 

г. 

    Ссылка на сайт –   

http://pubs.rsc.org/ 

Количество ключей - 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

Коллекция включает 44 журнала. 

Тематика: органическая, 

аналитическая, физическая химия, 

биохимия, электрохимия, химические 

технологии. 

18. Электронные 

ресурсы 

издательства 

SpringerNature 

 

Принадлежность – 

сторонняя 

Национальная 

подписка  

(Минобрнауки+РФФ

И)  

Информационное 

письмо РФФИ  № 809 

от 24.06.2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 

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. Базаданных 

SciFinder 

компании 

Chemical Abstracts 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

SciFinder — поисковый сервис, 

обеспечивающий многоаспектный 

поиск как библиографической 

информации, так и информации по 

http://pubs.rsc.org/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
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Service (Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор      № 

CAS/130   от 

23.10.2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт – 

https://scifinder.cas.org 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам и 

персональной 

регистрации. 

химическим реакциям, структурным 

соединениям и патентам. Основная 

тематика обширного поискового 

массива — химия, а также ряд 

смежных дисциплин, таких как 

материаловедение, биохимия и 

биомедицина, 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 2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт – 

https://www.sciencedir

ect.com 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам. 

«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. 

21 ЭБС «Лань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договора - 

ООО «Издательство 

«Лань», договор 

№29.01-З-2.0-

1299/2018  

от 06.03.2020 г. 

С «06» марта 2019г.                 

по «25» сентября 

2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС 

– http://e.lanbook.com 

Сумма договора – 73 

247-39   

Коллекция книг по естественно-

научным и техническим отраслям  

наукам. 

 

 

 

 

 

https://scifinder.cas.org/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://e.lanbook.com/
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Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользователей РХТУ 

с любого компьютера. 

22 ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договора – 

ООО «Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ», Договор № 

№29.01-З-2.0-

1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» января 2020 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. 

 

 

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов. 

АрхивИздательства American Association for the Advancement of Science.Пакет «Science 

Classic» 1880-1996 

АрхивИздательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005 

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 1874-

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

Архив издательства NaturePublishingGroup. Пакет «Nature» с первого выпуска первого 

номера по 2010, 1869-2010 

Архив издательства OxfordUniversityPress. 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 

Архивиздательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital Archive 

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

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

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 
 

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 

27. 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. 

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

В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, предоставленных 122 

научными издательствами. 

https://biblio-online.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
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29. 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. 

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

ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая быстрый доступ 

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

принадлежит Королевскому химическому обществу Великобритании (Royal Society of 

Chemistry). 

31. 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. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Курсовая работа по 

органический химии» проводятся в работы в лаборатории и самостоятельной работы 

студента. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Материально-техническое обеспечение выполнения курсовой работы по органической 

химии требует необходимого стандартного набора химической посуды, реактивов и 

лабораторного оборудования (электрические нагревательные приборы (плитки), 

магнитные мешалки, прибор для определения температуры плавления, рефрактометр, 

лабораторные весы, роторный испаритель, сушильный шкаф. 

Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет.  

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Не предусмотрены. 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры, ноутбук, принтер и программные средства; копировальный 

аппарат; 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 лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном 

виде; справочные материалы в печатном виде. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п/

п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 
Количество лицензий 

Срок 

окончани

я 

действия 

лицензии 

1 Microsoft Office Государственный 210 бессрочна

http://www.mdpi.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
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Standard 2007 контракт № 143-

164ЭА/2010 от 14.12.10, 

Акт № Tr048787, 

накладная № Tr048787 

от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 

42931328 

я 

2 

Операционнаясисте

ма Microsoft 

Windows 10 

Education (Russian) 

 

Подписка 

MicrosoftImaginePremiu

m, соглашение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет  

№  0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не ограничено согласно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremiu

m 

03.04.202

0 г. 

3 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка 

MicrosoftImaginePremiu

m, соглашение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет  

№  0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество лицензий 

не ограничено согласно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremiu

m 

03.04.202

0 г. 

 

 

14.  ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль1. 

Поиск 

литературы по 

теме работы 

Знает: 

основные понятия и теоретические основы 

органической химии; 

особенности строения и реакционной 

способности основных классов 

органических соединений; механизмы, 

закономерности и условия протекания 

важнейших реакций органических 

соединений; основные методы 

органического синтеза. 

Умеет: 

классифицировать органические 

соединения; составлять названия 

органических соединений по рациональной 

и систематической номенклатуре; 

составлять структурные формулы 

органических соединений по их названиям; 

качественно охарактеризовывать 

распределение электронной плотности в 

молекуле органического соединения; 

прогнозировать физические, химические и 

спектральные свойства органических 

Защита курсовой 

работы 
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соединений; 

описывать механизмы основных типов 

химических превращений с участием 

органических соединений. 

Владеет: 

навыками составления названий 

органических соединений; 

навыками составления структурных 

формул органических соединений, схем и 

механизмов органических реакций;  

навыками прогнозирования физических и 

химических свойств органических 

соединений; 

навыками представления результатов 

исследований в устной (презентации, 

научные доклады) и письменной (отчеты) 

формах 

Модуль2. 

Синтез и 

исследование 

Знает: 

основные понятия и теоретические основы 

органической химии; 

особенности строения и реакционной 

способности основных классов 

органических соединений; механизмы, 

закономерности и условия протекания 

важнейших реакций органических 

соединений; основные методы 

органического синтеза. 

Умеет: 

классифицировать органические 

соединения; составлять названия 

органических соединений по рациональной 

и систематической номенклатуре; 

составлять структурные формулы 

органических соединений по их названиям; 

качественно охарактеризовывать 

распределение электронной плотности в 

молекуле органического соединения; 

прогнозировать физические, химические и 

спектральные свойства органических 

соединений; 

описывать механизмы основных типов 

химических превращений с участием 

органических соединений. 

Владеет: 

навыками составления названий 

органических соединений; 

навыками составления структурных 

формул органических соединений, схем и 

механизмов органических реакций;  

навыками прогнозирования физических и 

химических свойств органических 

соединений; 

Защита курсовой 

работы 
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навыками представления результатов 

исследований в устной (презентации, 

научные доклады) и письменной (отчеты) 

формах 

Модуль3. 

Оформление 

курсовой 

работы 

Знает: 

основные понятия и теоретические основы 

органической химии; 

особенности строения и реакционной 

способности основных классов 

органических соединений; механизмы, 

закономерности и условия протекания 

важнейших реакций органических 

соединений; основные методы 

органического синтеза. 

Умеет: 

классифицировать органические 

соединения; составлять названия 

органических соединений по рациональной 

и систематической номенклатуре; 

составлять структурные формулы 

органических соединений по их названиям; 

качественно охарактеризовывать 

распределение электронной плотности в 

молекуле органического соединения; 

прогнозировать физические, химические и 

спектральные свойства органических 

соединений; 

описывать механизмы основных типов 

химических превращений с участием 

органических соединений. 

Владеет: 

навыками составления названий 

органических соединений; 

навыками составления структурных 

формул органических соединений, схем и 

механизмов органических реакций;  

навыками прогнозирования физических и 

химических свойств органических 

соединений; 

навыками представления результатов 

исследований в устной (презентации, 

научные доклады) и письменной (отчеты) 

формах 

Защита курсовой 

работы 

Модуль4. 

Защита 

курсовой 

работы. 

Знает: 

основные понятия и теоретические основы 

органической химии; 

особенности строения и реакционной 

способности основных классов 

органических соединений; механизмы, 

закономерности и условия протекания 

важнейших реакций органических 

соединений; основные методы 

Защита курсовой 

работы 
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органического синтеза. 

Умеет: 

классифицировать органические 

соединения; составлять названия 

органических соединений по рациональной 

и систематической номенклатуре; 

составлять структурные формулы 

органических соединений по их названиям; 

качественно охарактеризовывать 

распределение электронной плотности в 

молекуле органического соединения; 

прогнозировать физические, химические и 

спектральные свойства органических 

соединений; 

описывать механизмы основных типов 

химических превращений с участием 

органических соединений. 

Владеет: 

навыками составления названий 

органических соединений; 

навыками составления структурных 

формул органических соединений, схем и 

механизмов органических реакций;  

навыками прогнозирования физических и 

химических свойств органических 

соединений; 

навыками представления результатов 

исследований в устной (презентации, 

научные доклады) и письменной (отчеты) 

формах 

  

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – 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). 

 



185 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Курсовая работа по органической химии» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИДИСЦИПЛИНЫ 

Программа дисциплины «Численные методы»  для  специалистов, как дисциплины 

базовой части профессионального цикла, составлена дляспециальности 04.05.01  

«Фундаментальная и прикладная химия», специализация «Органическая химия» с 

учетом рекомендаций методической секции Ученого совета и накопленного опыта 

преподавания предмета кафедрой квантовой химии РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа рассчитана на изучение курса в течение одногосеместра. 

Цель дисциплины «Численные методы» – ознакомление с основными понятиями 

современной численной химии; изучение основных разделов численной химии и их 

применения для понимания природы свойств химических систем; ознакомление с 

новыми разделами теории химической связи, возникшими на основе развития 

численных методов в химии; ознакомление с основными методами численной 

структурной химии молекул и больших химических и биологических систем; 

приобретение навыков работы с основными компьютерными программами, 

используемыми в практике инфракрасной колебательной спектроскопии 

органических соединений. 

Задача изучения дисциплины «Численные методы» состоит в знакомстве с основами 

понятийного и методического аппарата этой дисциплины и их применении для 

описания и предсказания строения и свойств химических систем; во введении 

студентов в круг основных представлений, лежащих в основе современных 

численных компьютерных программ, используемых на практике для установления 

особенностей строения, химической связи и движения атомов в химических 

веществах и обусловленных ими свойств функциональных материалов медицинского 

назначения. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Цели и задачи курса достигаются с помощью: 

- ознакомление с основными понятиями современной численнойхимии; 

- изучение основных разделов численной химии и их применения для 

понимания природы свойств химическихсистем; 

- ознакомление с новыми разделами теории химической связи, возникшими на 

основе развития численных методов вхимии. 

- ознакомление с основными методами численной структурной химии 

молекул и больших химических и биологическихсистем. 

- приобретение навыков работы с основными компьютерными программами, 

используемыми в практике инфракрасной колебательной спектроскопии 

органических соединений. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе. 

Изучение дисциплины «Численные методы» при подготовке по пециальности 04.05.01 

«Фундаментальная и прикладная химия»,специализация «Органическая химия» 

способствует формированию следующих компетенций: 

 

Обладать следующими компетенциями: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

УК-1.3 Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 
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стратегию действий источников 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта 

в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи,обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации 

проекта с использованием инструментов 

планирования 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы 

отдельных стадий 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные понятия современной численной химии; 

− принципы и примеры применения современной численной химии к 

конкретным химическим системам; 

− основные взаимосвязи между современной численной химией и электронной 

структурой и физико-химическими свойствами веществ, применяемые для 

управления свойствами материалов; 

− возможности основных современных методов численной химии. 

Уметь: 

− применять методы численной химии для расчета, интерпретации и 

предсказания строения и свойств химических систем. 

Владеть: 

− элементарными навыками применения подходов и методов численной химии 

при решении практических технологических задач с помощью стандартных 

компьютерных технологий. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Курс изучается в течение одного семестра. Контроль освоения студентами 

дисциплины осуществляется путем проведения зачета с оценкой. 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Контактная работа (КР): 1,3 48 

Лекции (Лек) 0,9 32 

Практические занятия (ПЗ) 0,4 16 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 24 

Вид контроля: Зачёт с оценкой 

 

Виды учебной работы В зачетных В астроном. 
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единицах часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 54 

Контактная работа (КР): 1,3 36 

Лекции (Лек) 0,9 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,4 12 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 18 

Вид контроля: Зачёт с оценкой 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и видызанятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академических часов 

Всего Лекции ПЗ СР 

5 семестр 

1. Введение 1 1   

2. Модуль 1. Основные представления  12 6 9 

3. 
Модуль 2. Скалярные и векторные 

величины. Матрицы и операторы 
 10 6 9 

4. 
Модуль 3. Численные методы в химических 

задачах 
 9 4 6 

 Всего часов 72 32 16 24 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Введение. Роль и место численных методов в органической химии. 

 

Модуль 1. Основныепредставления 

 

1.1. Математические модели вхимии. 

Численные методы. Математические модели и их приближенный характер. 

Роль модели в научном исследовании. Модели, алгоритмы и программы. Численный 

эксперимент для материалов медицинского назначения. 

1.2. Элементы теориипогрешностей. 

Приближенные числа и функции. Правила записи и округления приближенных чисел 

и действий над ними. Абсолютная и относительная погрешность вычисленния суммы 

и разности, произведения и частного приближенных чисел. Абсолютная и 

относительная погрешность вычисленния функции одной и нескольких переменных. 

1.3. Системыкоординат. 

Декартова, полярная, цилиндрическая и сферическая системы координат. Связь 

между ними. Описание водородоподобных атомов в сферической системе координат. 

 

Модуль 2. Скалярные и векторные величины. Матрицы и операторы 

 

2.1. Элементы векторногоанализа. 

Скалярные и векторные величины. Сложение и вычитание векторов. Скалярное и 

векторное произведение векторов. Произведения трех векторов. Дифференцирование 
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вектора по скалярному аргументу. Применение векторов для описания структуры 

кристаллов. 

2.2. Скалярные и векторныеполя. 

Скалярное поле. Градиент скалярной функции. Векторное поле. Дивергенция и ротор 

вектора. Потенциальное поле. Теорема Остроградского-Гаусса. Теорема Стокса. 

2.3. Практические приложения скалярного и векторного анализа вхимии. 

Атомы в молекулах и взаимодействия между ними. Внутримолекулярное 

электрическое поле и электростатические взаимодействия в молекулярных системах и 

кристаллах. 

2.4. Матрицы иоператоры. 

Матрицы и операции над ними. Транспонированная, эрмитова и обратная матрицы. 

Операторы в химии. Операторы основных физико-химических величин. Коммутация 

операторы. Оператор Гамильтона и его компоненты. Линейный вариационный метод 

Ритца. Применения операторов и матриц в химии: вариационный метод решения 

уравнения Шредингера. 

 

Модуль 3. Численные методы в химических задачах 

 

3.1. Математические методы классического описания структуры и динамики 

молекул. Движение молекулы в лабораторной системе отсчета и в системе центра 

масс. Описание вращательного движения молекулы. Матрица тензора момента 

инерции молекулы. Главные моменты инерции молекулы. Моменты инерции молекул 

различногостроения. 

3.2. Уравнения механики в обобщенныхкоординатах. 

Понятие обобщенных координат. Уравнения Лагранжа. Уравнения Гамильтона. 

Функция Гамильтона как полная энергия консервативной изолированной системы. 

3.3. Колебания   атомов   в   молекуле   в   обобщенных    координатах.  

Гармонический потенциал. Гармонические колебания атомов в молекуле. 

Нормальные валентные колебания атомов в молекуле: симметричные, 

антисимметричные, деформационные. 

3.4. Инфракрасная колебательная спектроскопия. 

Математические модели ИК-спектроскопии. ИК-спектры поглощения органических 

соединений. 

3.5. Механическая модельмолекулы. 

Приближения, лежащие в основе механической модели молекулы. Поверхность 

потенциальной энергии молекулы и ее характеристики. Ядерная конфигурация 

молекулы и молекулярная структура. Энергетические барьеры на ППЭ. Валентные 

изомеры и 

конформеры. 

3.6. Конформационныйанализ. 

Внутренние координаты молекулы. Потенциальная энергия молекулы в рамках 

механической модели молекулы. Приближение аддитивности парных атомных 

взаимодействий. Силовые постоянные молекулы и их расчет. Ангармонизм атомных 

колебаний. Потенциал Морса. Вращательные барьеры молекул. 

3.7. Потенциальная энергиямолекулы. 



8 
 

Потенциальная энергия молекулы как параметрическая функция внутренних 

координат атомов. Электростатическое взаимодействие атомов и молекул. 

Мультипольная модель. Атом-атомное приближение Китайгородского. Энергия Ван-

дер-Ваальса. Потенциалы Леннарда-Джонса и Бэкингема-Хилла. Водородная связь. 

Недостатки механической модели молекулы. 

3.8. Численные методы для больших молекулярных систем. I. Молекулярный 

ансамбль. Функции распределения. Метод молекулярной динамики. МетодМонте-

Карло. 

3.9. Численные методы для больших  молекулярных  систем.  II. Численный 

аспект теории функционала плотности. Метод Кона-Шэма. Неорбитальныйподход. 

3.10. Численные методы для больших молекулярных систем. III. Метод Кара- 

Парринелло. Гибридные методы «квантовая механика-молекулярнаямеханика». 

Заключение. Численные методы - современный инструмент прогноза в химии. 

. 

 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: Модуль 

 Знать: 1 2 3 4 

1.  основные понятия современной численной химии + + + + 

2.  
принципы и примеры применения современной численной химии к конкретным химическим 

системам 
+ + + + 

3.  
основные взаимосвязи между современной численной химией и электронной структурой и физико-

химическими свойствами веществ, применяемые для управления свойствами материалов 
+ + + + 

4.  возможности основных современных методов численной химии.     

 Уметь:     

5.  
применять методы численной химии для расчета, интерпретации и предсказания строения и свойств 

химических систем 
+ + + + 

 Владеть:     

6.  
элементарными навыками применения подходов и методов численной химии при решении 

практических технологических задач с помощью стандартных компьютерных технологий 
+ + + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК     

7.  

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из 

разных источников + + + + 

8.  
УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: формулирует цель, 

задачи,обосновывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные сферы их применения 

+ + + + 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования 
+ + + + 

9.  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), оптимально их 

использует для успешного выполнения порученного 

задания 

+ + + + 



 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК     

10.  

ПК-1-н Способен планировать работу 

и выбирать адекватные методы 

решения научно-исследовательских 

задач в выбранной области химии, 

химической технологии или смежных 

с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и 

детальные планы отдельных стадий 

+ + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Практические занятия по дисциплине «Численные методы в химии» для специалистов в 

объеме 16 час. проводятся под руководством преподавателей и направлены на углубление 

теоретических знаний, полученных студентом на лекционных занятиях, освоение 

численных методов применительно к расчету, интерпретации и предсказанию строения и 

свойств материалов. 

 

Примерный перечень практических занятий 

Занятие Модуль Темы практических занятий 

1 1 Одноэлектронная модель в химии 

2 2 Моделирование конформаций молекул медицинского назначения. 

3 2 Моделирование конформаций молекул медицинского назначения 

4 3 Численные методы ИК спектроскопии 

5 3 Численные методы ИК спектроскопии 

6 2 Методы силового поля 

7 3 Моделирование ИК спектров молекул 

8 3 Моделирование ИК спектров молекул 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯРАБОТА 

Учебной программой дисциплины «Численные методы» специалистов предусмотрена 

самостоятельная работа студента в объеме 24 час., в том числе, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины и подготовка к зачету – 12 час. подготовка к контрольным работам 

и подготовка отчетов по практическим занятиям – 12 час. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине, развить 

навыки самообучения и предусматривает следующие виды: 

 регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях 

учебногоматериала 

 выполнение контрольных работ по темамкурса 

 посещение научных семинаров и конференций различногоуровня 

 участие в семинарах РХТУ им. И. Менделеева по тематикекурса 

 подготовку к сдаче зачета с оценкой покурсу. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Примеры контрольных вопросов для оценки освоения дисциплины: 

 

Текущий контроль – две контрольные работы 

 

Текущий контроль проводится в форме двух письменных контрольных работ. 

Билеты для контрольных работ содержат по 2 вопроса: 1 вопрос – 0-8 б. 2 вопрос – 0- 7 б. 

(максимум 15 баллов). 
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Примеры билетов для контрольных работ: 

 

Контрольная работа №1 

Билет 1 

1. Абсолютная и относительная погрешность вычисления произведения и частного 

приближенныхчисел. 

2. Векторное электростатическое полемолекулы. 

 

Контрольная работа №2 

Билет 1 

 

1. Потенциалы Бэкингема-Хилла и Морса. 2.МетодКара-Паринелло 

 

Текущий контроль – практические занятия 

 

Текущий контроль проводится в форме двух устных опросов на практических занятиях, 

включая защиту отчетов по практическим занятиям. Билеты содержат по 2 вопроса: 1 

вопрос – 0-8 б. 2 вопрос – 0-7 б (максимум 15 баллов). 

 

Примеры билетов для устных опросов: 

 

Опрос №1 

Билет 1 

1. Какая система координат используется при решении задачи о волновых 

функциях атомаводорода? 

2. Дайте определение дивергенции векторногополя. 

 

Опрос№2 

 

Билет 1 

1.Нормальные валентные колебания молекул. 2.Недостатки механической модели 

молекулы. 

 

Итоговый контроль – зачет с оценкой 

 

Итоговый контроль проводится в форме письменного опроса (зачет с оценкой). Билет для 

проведения зачета содержит 3 вопроса: 1 вопрос – макс. 15 баллов 2 вопрос – макс. 15 б. 
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3 вопрос – макс. 10 б. Общая оценка зачета складывается путем суммирования оценок за 

контрольные работы (максимум 30 баллов), практические занятия (максимум 30 баллов) и 

ответ на зачете (максимум 40 баллов). Максимальная оценка зачета – 100 баллов. 

 

Примеры контрольных вопросов на зачете 

 

1. Математические модели и их приближенный характер. 

2. Явный вид операторов Tя(R), Tэ(r), Vяя(R), Vяэ(R, r),Vээ(r). 

3. Метод Монте-Карло. 

4. Системы координат. В чем состоит ихспецифика? 

5. Дивергенция векторного поля и примеры ее применения вхимии. 

6. Описание электростатического взаимодействиямолекул. 

7. Правила округления приближенных функций. 

8. Ротор вектора и примеры его применения вхимии. 

9. Уравнения Гамильтона. ФункцияГамильтона. 

10. Абсолютная и относительная погрешность вычисленния суммы и

 разности приближенныхчисел. 

11. Циркуляция вектора по замкнутому контуру и примеры ее применения 

вхимии. 

12. Уравнения Лагранжа. ФункцияЛагранжа. 

13. Абсолютная и относительная погрешность вычисленния произведения и 

частного приближенныхчисел. 

14. ТеоремаОстроградского-Гаусса. 

15. Какая система координат используется при решении задачи о волновых 

функциях атома водорода? Пояснитьпочему. 

16. Теорема Стокса и примеры ее применения в химии. 

17. Метод молекулярнойдинамики. 

18. Что такое скаляр? Что такоевектор? 

19. Коммутация операторов физических свойств и измерение значений 

этихсвойств. 

20. Метод Кона-Шэма. 

21. Правила сложения и умножения векторов и примеры их применения 

вхимии. 

22. Метод Кара-Паринелло. 

23. Скалярное и векторное произведения векторов. 

24. Операторы. Охарактеризуйте операторы потенциальной энергии а) 

электронов, б) ядер, в) взаимодействия ядер иэлектронов. 

25. Метод КМ/ММ. 

26. Применение векторного анализа в кристаллохимии икристаллографии. 

27. Эрмитовы операторы и ихсвойства. 

28. Гармоническое и ангармоническое приближение для описания атомных 

колебаний в механической моделимолекулы. 

29. Скалярное поле и его характеристики. Что характеризует градиент 

скалярной функции? 
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30. Собственные функции операторов. 

31. Потенциалы Леннарда-Джонса, Бэкингема-Хилла иМорса. 

32. Какое поле называют потенциальным?Почему? 

33. Операторы. Охарактеризуйте операторы кинетической энергии а) системы 

M ядер, б) системы Nэлектронов. 

34. Какую информацию о молекулах дает ИКспектроскопия? 

35. Операторы. Охарактеризуйте операторы потенциальной энергии а) 

электронов, б) ядер, в) взаимодействия ядер иэлектронов. 

36. Поверхность потенциальной энергии молекулы и еехарактеристики. 

37. Обобщенные координаты. Их применение вхимии. 

38. Оператор полной энергии системы N электронов и M ядер. Его 

физическийсмысл 

39. Транспонированные и обратныематрицы. 

40. Математическая модель, лежащая в основе понятия 

молекулярнойструктуры. 

41. Среднее значение оператора Н для волновой функции, нормированной 

наединицу. 

42. В каком диапазоне частот проявляются колебаниямолекул? 

43. Матрицы и действия надними. 

44. Системы отсчета. Лабораторная система. Система центрамасс. 

45. Потенциальная энергия в механической модели молекулы: приближения и 

их недостатки. 

46. Дайте определениеоператора. 

47. Нормальные координаты и валентные колебаниямолекул. 

48. Матрица силовых постоянных молекулы. Смысл ееэлементов. 

49. Приведите примеры скалярных, векторных и матричных величин, 

встречающихся в механикемолекул. 

50. Основные приближения, лежащие в основе модели механическоймолекулы. 

51. Атом-атомноеприближение 

52. Математические характеристики поверхности потенциальной энергии 

валентных изомеров. 

53. Молекулярные спектры. В каком диапазоне частот проявляются колебания 

молекул? 

54. Среднее значение оператора Н для волновой функции, нормированной 

наединицу? 

55. Потенциальная энергия в механической модели молекулы: приближения и 

их недостатки. 

56. Энергия Ван-дер-Ваальса и ее математическоепредставление 

57. Дивергенция векторногополя. 

58. Абсолютная и относительная погрешность вычисленния суммы и

 разности приближенныхчисел. 

59. Циркуляция вектора по замкнутому контуру и примеры ее применения 

вхимии. 

60. Какая система координат используется при решении задачи о волновых 

функциях атомаводорода? 

61. Метод молекулярнойдинамики. 
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62. Правила сложения и умножения векторов и примеры их применения 

вхимии. 

63. Коммутация операторов физических свойств и измерение значений 

этихсвойств. 

64. Правила округления приближенныхфункций. 

65. Какое поле называют потенциальным? Примеры химических задач, в 

которых фигурирует потенциальноеполе. 

66. Обобщенные координаты. Где они применяются вхимии? 

67. Поверхность потенциальной энергии молекулы и еехарактеристики. 

68. Транспонированные и обратныематрицы. 

69. Недостатки механической моделимолекулы. 

70. Потенциальная энергия в механической модели молекулы: приближения и 

их недостатки. 

71. Применение векторного анализа вкристаллохимии.. 

72. Эрмитовы операторы и ихсвойства. 

 

Пример билета к зачету с оценкой 

 

 

«Утверждаю» Министерство образования и науки РФ 

Зав. кафедрой Российский химико-технологический университет 

квантовой химии имени Д.И. Менделеева 

В.Г. Цирельсон Кафедра квантовой химии 

 Специальность 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» 

 

 

Специализация «Органическая химия» 

Вариант 1- 1 

1. Какая система координат используется при решении задачи о волновыхфункциях 

атома водорода? Пояснить почему. 

2. Теорема Стокса и примеры ее применения вхимии. 

3. Метод молекулярнойдинамики. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. М.В. Венер, В.Г. Цирельсон. Компьютерное моделирование супрамолекулярных 

систем и наноструктур. М.: Изд-во РХТУ, 2008. – 120 с. 

2. В.Г. Цирельсон. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые 

тела. М., Бином, 2010, -495с. 

 



16 

 

Б. Дополнительная литература 

1.В. Брановицкая, Р. Б. Медведев, Ю.Я.Фиалков. Численная математика в химии и 

химической технологии. Изд-во Политехника. Киев, 2004. -218 с. 

В. Электронные ресурсы 

1. В.Г. Цирельсон, В.А. Батаев. Тестовые задания для самоконтроля по квантовой 

химии. Электронное учебное пособие. М., РХТУ,2007. 

2. И.Н Щербаков. Численные методы. Южный Федеральный университет.Ростов- 

на-Дону. http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/NumMethods/Режим доступа: 

свободный, 2016 г.,- яз. рус. 

3. MS Excel. Информатика и программирование шаг за шагом. Курганский ГУ,Кафедра 

информационных технологий, http://it.kgsu.ru/MSExcel. Режим доступа: свободный, 2016. 

– Яз. Рус. 

 

Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

 электронный курслекций 

 компьютерные презентациилекций 

 интерактивные тестовые задания для самоконтроля по квантовойхимии 

 раздаточныематериалы 

 методические указания к практическимзанятиям 

 справочные материалы и  гипертекстовый  словарь  основных терминовипонятий 

квантовой химии. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно- 

методические документы: 

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

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

минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 05.11.2016). 

2. 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/fgosvpo/7/6/1 

(дата обращения: 05.11.2016). 

 

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:11.12.2016). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.icистем ы Mяд ер ,t.edu.ru//(датаобращения: 11.12.2016). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательнымресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2016). 

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

доступа: http:// fepo.i-exam.ru // (дата обращения:11.12.2016). 

http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/NumMethods/
http://it.kgsu.ru/MSExcel
http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
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При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: ЭИОС, 

Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента, обучающегося по 

программе специалитета, направлены на повышение ритмичности и эффективности его 

аудиторной и самостоятельной работы по данному курсу. 

Учебный курс «Численные методы» включает 3 модуля, каждый из которых имеет 

определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого модуля 

рекомендуется регулярное повторение лекционного материала, а также дополнение его 

сведениями из литературных и информационных источников, представленных в учебной 

программе. 

Учебная программа дисциплины предусматривает выполнение двух контрольных работы. 

Эти работы выполняются в часы, выделенные учебным планом на самостоятельную 

работу. Целью выполнения контрольных работ является закрепление полученных знаний 

по дисциплине, расширение эрудиции и кругозора студента и самостоятельного 

мышления. 

Выполнение практических (расчетных) работ ориентировано на получение навыков 

применения численных подходов и методов для расчета, интерпретации и предсказания 

строения и свойств молекулярных систем и полимеров. Так же обучающиеся получают 

опыт изложения результатов исследований, их обработки и анализа, формулировки 

выводов поработе. 

Содержание и оформление работ оценивается в соответствии с принятой в университете 

рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка каждой контрольной работы 

и лабораторной работы составляет 15 баллов. Совокупная оценка текущей работы 

студента в семестре складывается из оценок за контрольные и лабораторные работы. 

Максимальная оценка текущей работы в каждом семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом, изучение материала модулей 1-3 заканчивается 

контролем его освоения в форме зачета с оценкой (максимальная оценка – 40 баллов). 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
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11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Численные методы» изучается в течение одного семестра специалитета. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен учитывать, что студенты, 

обучающиеся в рамках специалитета, имеют определенную подготовку по курсу 

«Теоретические основы химии», «Высшая математика» и «Физика», которые изучаются в 

РХТУ в 1-4 семестрах, а также опыт восприятия и конспектирования изучаемого 

материала. В связи с этим, материал курса должен быть ориентирован на современный 

уровень изложения изучаемых вопросов, отличаться широтой и глубиной их проработки. 

Необходимо обращать внимание студентов на выделение круга рассматриваемых 

вопросов, формулировки главных положений и определений, практические выводы из 

теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться связь рассматриваемых 

вопросов с ранее изученным материалом и другими курсами. 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Численные методы», 

является формирование у студентов современного кругозора и эрудиции в вопросах 

моделирования строения веществ. При проведении занятий желательно обращаться к 

результатам научных исследований ведущих российских и зарубежных научных школ, 

знакомить студентов с традиционными и вновь возникающими научными подходами. 

В вводной лекции курса следует подчеркнуть роль численных методов в современной 

химии. Модуль 1 «Основные представления» следует начать с обсуждения 

математических моделей в химии и их приближенного характера, рассмотреть роль 

модели в научном исследовании, ввести понятие численного эксперимента. Затем 

излагаются элементы теории погрешностей и определяются системы координат - 

декартова, полярная, цилиндрическая и сферическая. Пример - описание 

водородоподобных атомов в сферической системе координат. 

Модуль 2 «Скалярные и векторные величины. Матрицы и операторы» начинается с 

рассмотрения элементов векторного анализа – операций со скалярными и векторными 

величинами. Разбирается применение векторов для описания структуры кристаллов. 

Затем подробно вводятся понятия скалярного и векторного поля, градиент скалярной 

функции, дивергенция и ротор вектора и теоремы Остроградского-Гаусса и Стокса. 

Практические приложения скалярного и векторного анализа в химии иллюстрируются 

На примерах атомов в молекулах и взаимодействий между ними, внутримолекулярного 

электрического поля и электростатические взаимодействия в молекулярных системах и 

кристаллах. 

Рассматриваются матрицы и операторы основных физико-химических величин, 

применяемых в химии. Оператор Гамильтона. Пример применения операторов и матриц в 

химии: вариационный метод решения уравнения Шредингера. 

В рамках Модуля 3 «Численные методы в химических задачах» рассматриваются 

математические методы классического описания структуры и динамики молекул. Следует 

изложить вопрос описания движения молекулы в лабораторной системе отсчета и в 

системе центра масс и вращательного движения молекулы. Здесь вводятся матрица 

тензора момента инерции молекулы, главные моменты инерции молекулы. 

Рассматриваются моменты инерции молекул различного строения. 

Затем следует перейти к уравнениям механики в обобщенных координатах - уравнениям 

Лагранжа и Гамильтона. Вводится функция Гамильтона как полная энергия 

консервативной изолированной системы. 

Рассмотрение колебаний атомов в молекуле в обобщенных координатах следует начать с 

понятия гармонического потенциала и гармонических колебаний атомов в молекуле. 

Рассматриваются нормальные валентные колебания атомов в молекуле: симметричные, 
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антисимметричные, деформационные. Кратко обсуждаются математические модели ИК-

спектроскопии и ИК-спектры поглощения органических соединений. 

Особое внимание следует уделить механической модели молекулы и приближениям, 

лежащим в ее основе. Рассмотреть поверхность потенциальной энергии молекулы и ее 

характеристики, понятие молекулярный структуры и конформационный анализ. 

Проанализировать понятие силовых постоянных молекулы и их расчет. Затем вводится 

ангармонизм атомных колебаний и потенциал Морса. Рассматривается моделирование 

вращательных барьеров молекул. 

После этого следует рассмотреть потенциальную энергию молекулы как параметрическую 

функцию внутренних координат атомов. Вводятся мультипольная модель электростатики 

и атом-атомное приближение. В их рамках анализируется энергия Ван-дер-Ваальса и 

потенциалы Леннарда-Джонса и Бэкингема-Хилла. Подчеркнуть недостатки 

механической модели молекулы. 

Изложение численных методов для больших молекулярных систем объединяет метод 

молекулярной динамики, метод Монте-Карло, метод Кона-Шэма, метод Кара-Парринелло 

и гибридные методы «квантовая механика/молекулярная механика». В заключение 

подчеркивается, что численные методы служат современным инструментом прогноза в 

химии. 

Необходимой компонентой лекционных занятий по курсу является широкое 

использование компьютерных технологий, в том числе мультимедийных технологий. 

Иллюстративный материал включает презентации по разделам курса, выполненные с 

использованием различных программных продуктов (например, MicистемыMядер,rosoft 

PowerPoint). 

При проведении практических занятий применяются современные компьютерные 

программы. Преподаватель обеспечивает студентам через сеть интернет полный доступ к 

численным ресурсам, образовательным материалам по численным методам. 

Целесообразно стимулировать студентов к самостоятельной работе с литературными 

источниками, задавая вопросы и организуя их обсуждение в аудитории. 

 

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. Общий объем 

многоотраслевого фонда ИБЦ составляет 1 362 экз. 

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

в форме печатных и электронных изданий, а такжевключаетофициальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональнымбазамданных,информационным,справочнымипоисковымсистемам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, вкоторой  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 иучебно-методической 

литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 
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11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 

режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

 

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. Общий объем 

многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.09.2020 г. составляет 1 708 372 экз. 

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

в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

№ Электронный Реквизиты договора (номер, Характеристика библиотечного 
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ресурс дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество 

ключей 

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 

 

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. 

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. 

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 исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва "Лань", 

Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ", 

"Инженерно-технические науки" изд-

ва "Лань". 

 
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 

Принадлежность – собственная 

РХТУ. Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
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РХТУ им. 

Д.И.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

3 Информационно- 

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, 

правила, 

стандарты 

России» 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта – ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ», 

контракт 

№ 111-142ЭА/2018 от 

18.12.2018 г. 

Сумма договора – 547 511 руб. 

С «01» января.2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. Ссылка на сайт 

ЭБС – 

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

Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

Электронная библиотека нормативно-

технических изданий. Содержит 

более 40000 национальных 

стандартов и др. НТД 

4 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

(ЭБД). 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – РГБ, 

Договор № 29.01-Р-2.0- 

826/2018 от 03.10.2018 г. 

С «15» октября 2018 г. по «14» 

июля 2020 г. 

Сумма договора - 299130-00 

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. 

С «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. Ссылка на сайт 

– http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip- 

адресам неограничен. 

 

Электронные версии 

периодических и непериодических 

изданий по различным отраслям 

науки 

 

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 Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – 

локальный доступ для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

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 

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

7 ЭБС «ЮРАЙТ» Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01- 

З-2.0-1168/2018 от 11.01.2020 

г. 

С «11» января 2020 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 вем отраслям 

знаний для всех уровней 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых 

ФГОСов. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Численные методы» 

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

 

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. 

 

13.2. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные USB, CD и DVD возможностями, 

принтерами и программными средствами проекторы и экраны цифровые камеры 

копировальные аппараты локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.3. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине раздаточный 

материал к разделам курса. 

Электронные образовательные ресурсы: курс лекций, методические указания к 

семинарским и расчетным занятиям, электронные презентации к разделам лекционного 

курса 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. 

 

13.4. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ п/п 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Подтверждающие 

документы 

Количество 

лицензий 

Срок действия 

лицензии 

1 Microsoft Office Standard 

2007 

Государственный 

контракт № 143- 

210 бессрочно 

https://biblio-online.ru/
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164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

42931328 

2 Google Chrome бесплатное ПО - - 

3 Firefly бесплатное ПО 1 бессрочно 

4 HyperChem Student бесплатное ПО 1 бессрочно 

5 Diamond 2.x бесплатное ПО - - 

6  

 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 для 

образовательных 

учреждений N 1809 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

 

 

 

 

12.02.2020 

7  

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 8.1 

Профессиональный 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

 

 

 

 

12.02.2020 

8  

 

Microsoft Visio 

профессиональный 2016 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, счёт № 

9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

 

 

 

12.02.2020 

9  

 

 

Microsoft Visio 

профессиональный 2019 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

 

 

 

 

12.02.2020 
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от 13.02.2019 for Teaching 

10  

 

 

 

Microsoft Access 2016 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

 

 

 

 

12.02.2020 

11  

 

 

 

Microsoft Access 2019 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

 

 

 

 

12.02.2020 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование модулей Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. Основные 

положения 

Знает: 

основные понятия современной 

численной химии 

принципы и примеры применения 

современной численной химии к 

конкретным химическим системам 

основные взаимосвязи между 

современной численной химией и 

электронной структурой и физико-

химическими свойствами веществ, 

применяемые для управления 

свойствами материалов 

возможности основных современных 

методов численной химии. 

Умеет: 

применять методы численной химии 

Устный опрос на 

практических занятиях. 

Оценка за первую 

контрольнуюработу. 

Оценка за зачет. 
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для расчета, интерпретации и 

предсказания строения и свойств 

химических систем 

Владеет: 

элементарными навыками применения 

подходов и методов численной химии 

при решении практических 

технологических задач с помощью 

стандартных компьютерных технологий 

Модуль 2. Скалярные и 

векторные величины. 

Матрицы и операторы 

Знает: 

основные понятия современной 

численной химии 

принципы и примеры применения 

современной численной химии к 

конкретным химическим системам 

основные взаимосвязи между 

современной численной химией и 

электронной структурой и физико-

химическими свойствами веществ, 

применяемые для управления 

свойствами материалов 

возможности основных современных 

методов численной химии. 

Умеет: 

применять методы численной химии 

для расчета, интерпретации и 

предсказания строения и свойств 

химических систем 

Владеет: 

элементарными навыками применения 

подходов и методов численной химии 

при решении практических 

технологических задач с помощью 

стандартных компьютерных технологий 

Устный опрос на 

занятиях. 

Вторая контрольная 

работа. 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям. 

Оценка за вторую 

контрольнуюработу. 

Оценки за защиту 

отчетов по 

практическим занятиям. 

Оценка за зачет. 

Модуль 3. Численные 

методы в химических 

задачах 

Знает: 

основные понятия современной 

численной химии 

принципы и примеры применения 

современной численной химии к 

конкретным химическим системам 

основные взаимосвязи между 

современной численной химией и 

электронной структурой и физико-

химическими свойствами веществ, 

применяемые для управления 

свойствами материалов 

возможности основных современных 

методов численной химии. 

Умеет: 

применять методы численной химии 

для расчета, интерпретации и 

предсказания строения и свойств 

Устный опрос на 

занятиях. 

Защита отчетов по 

практическим 

занятиям. 

Оценки за защиту 

отчетов по 

практическим занятиям. 

Оценка за зачет. 
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химических систем 

Владеет: 

элементарными навыками применения 

подходов и методов численной химии 

при решении практических 

технологических задач с помощью 

стандартных компьютерных технологий 

 

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 специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам специалитета, 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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются особенностями той 

нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного человека. В 

системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими соматическими 

заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и для каждой из 

представленной категории должны быть определены специальные условия для получения 

образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, как 

гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы сокращения мышц) 

и гипокинезия (понижение двигательной активности и замедленность движений), которые 

могут негативно влиять на общее состояние отдельных органов и систем, особенно 

сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать сопротивляемость организма к различным 

заболеваниям и работоспособности, способствовать повышению утомляемости. Помимо 

перечисленных особенностей двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться 

особенности психической деятельности, которые следует учитывать в образовательном 

процессе. К ним относятся снижение объема оперативной памяти, частичное 

блокирование мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая 

утомляемость и низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования 

обучающихся с НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального страхования 

Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на корпоративном 

образовательном портале; 
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− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА изучаемого 

материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете студента на 

корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, могут 

быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного материала на 

слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет возможности видеть лицо 

говорящего человека, при анализе и синтезе воспринимаемого материала, оперировании 

образами, сопоставлении вновь изученного с изученным ранее. В процессе освоения 

новых знаний у обучающихся с нарушениями слуха могут отмечаться трудности их 

включения в имеющуюся у него систему знаний. Методические аспекты образования 

обучающихся с нарушениями слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной литературой и 

словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, 

его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические 

схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные 

конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете студента на 

корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее знакомятся 

с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 
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− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование заданий на 

активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск недостающей 

информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; 

выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал с 

графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 

группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, 

письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности восприятия 

и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: запоминают хорошо 

начало информации, середину и конец – хуже, так как утомляются; наблюдается 

агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна личная заинтересованность в 

усваиваемом материале, привязка к собственному опыту и пр.), которые необходимо 

учитывать в процессе подбора учебного материала. Наравне с этим у студентов с 

нарушениями зрения на компенсаторном уровне более развита способность к слуховому 

восприятию и удержанию аудиальной информации, а также к более длительной и 

устойчивой активности сознания. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями зрения заключаются в следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с целью 

облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения определенного 

учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, обобщения 

информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать зрительное 

нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, 

позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную форму и выпукло-

печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 
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− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной 

доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую 

на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, 

разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной для 

них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) 

на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения рефлексивно-

деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями зрения 

компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной модальности и 

доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами обучающих 

технологий являются компьютерные программы, дающие возможность озвучивать 

плоскопечатную информацию с помощью специализированного программного 

обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный процесс для 

обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия и/или 

производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, 

опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 
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− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в 

группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, 

письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 

педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном представлены 

такими группами хронических соматических заболеваний, как: сахарный диабет, тяжелые 

нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворной системы, заболевания 

центральной нервной системы, онкологические заболевания. Для обучающихся с данной 

группой болезней характерны особенности психофизического развития, такие как: 

астения и повышенная утомляемость, снижение объема внимания и памяти, 

произвольности всех психических процессов в целом. Методические аспекты образования 

обучающихся с хроническими соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 
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− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных контактов 

с широким социумом. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, рекомендациями методической комиссии и 

накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой общей и органической химии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины 9 семестре 

обучения. 

Дисциплина «Лабораторные работы по высокомолекулярным соединениям» 

относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.14). Программа дисциплины 

предполагает, что обучающиеся должны знать основной теоретический материал, 

изучаемый в школьном курсе химии, а также уметь решать простейшие задачи и 

составлять формулы соединений и уравнения химических реакций. Опираясь на 

полученные в средней школе знания, программа дисциплины предусматривает 

дальнейшее углубление знаний в области общей и органической химии. 

Цель дисциплины– формирование у обучающихся знаний основ науки о полимерах и ее 

важнейшими практическими приложениями. Выполнение лабораторных работ 

сопутствует лекционномукурсу ВМС и охватывают основные разделы курса. 

Теоретические знания, полученные обучающимися при прослушивании лекционного 

курса, будут закрепляться приобретением практических навыков работы с ВМС.  

.  

            Задача дисциплины - овладение практическими навыками химии 

высокомолекулярных соединений; формирование у студентов навыков 

экспериментальной работы; развитие навыков решения конкретных практических задач и 

исследовательской работы. 

Дисциплина «Лабораторные работы по высокомолекулярным соединениям» 

преподается в 9 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в 

университете рейтинговой системе. 

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Лабораторные работы по высокомолекулярным 

соединениям» при подготовке Химиков. Преподавателей химии по направлению 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация – «Органическая химия» 

направлено на приобретение следующих универсальных компетенций и индикаторов 

их достижений: 

Обладать следующими компетенциями: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3 Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников 

УК-3.Способен организовывать и 

руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию 

сотрудничества и на ее основе организует 

отбор членов команды для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу 

команды с учетом интересов, особенностей 

поведения и мнений ее членов 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 
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самооценки и образования в течение всей 

жизни 

успешного выполнения порученного задания 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы отдельных 

стадий 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в выбранной 

области химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск 

специализированной информации в 

патентно-информационных базах данных 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− важнейшие понятия и законы химии, классификациюи номенклатуру 

высокомолекулярных соединений; 

− физико-химические свойства высокомолекулярных соединений; 

− ключевые факторы, влияющие на физико-химические свойства 

высокомолекулярных соединений; 

− сущность важнейших химических, физико-химических и физических методов 

анализа высокомолекулярных соединений; 

− основные методы синтеза высокомолекулярных соединений и приемы ихочистки; 

− правила техникибезопасности при работе в химической лаборатории. 

Уметь: 

− анализировать справочную литературу по физико-химическим свойствам 

высокомолекулярных соединений; 

− планировать и осуществлять химическийэксперимент. 

Владеть: 

− основнымирасчетными уравнениями, правилами и законами химии; 

− статистическойобработкой экспериментальныхданных.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Контактная работа (КР): 3,1 112 

Лабораторные работы (ЛабР) 3,1 112 

Самостоятельная работа (СР): 0,9 32 

Вид контроля:  Зачёт 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 108 

Контактная работа (КР): 3,1 84 

Лабораторные работы (ЛабР) 3,1 84 

Самостоятельная работа (СР): 0,9 24 

Вид контроля: Зачёт 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№п/п Модули дисциплины 
Академических часов 

Всего Лаб.  Самост. работа 

1.  Построение фазовых диаграмм.  6 5 1 

2.  
Вискозиметрия разбавленных 

растворов полимеров.   
6 5 1 

3.  
Изучения поведения полимеров в 

растворах методом светорассеяния 
8 6 2 

4.  
Вискозиметрия разбавленных 

растворов полиэлектролитов. 
8 6 2 

5.  

Гидродинамика и влияние ионной 

силы на поведение молекул 

полиэлектролитов в растворе. 

8 6 2 

6.  Потенциометрическое титрование. 7 6 1 

7.  

Изучения кинетики радикальной 

полимеризации методом 

дилатометрии.  

7 6 1 

8.  
Компьютерное моделирование 

сополимеризации. 
7 6 1 

9.  Деполимеризация полимеров.  8 6 2 

10.  

Полимераналогичные превращения – 

алкоголиз поливинилацетата и 

этерификация поливинилового 

спирта. 

9 7 2 

11.  Дериватография полимеров. 7 6 1 

12.  Термогравиметрия полимеров.    6 5 1 

13.  
Рентгеноструктурный анализ 

полимеров.  
8 6 2 

14.  

Поляризационная оптическая 

микроскопия кристаллических 

полимеров.  

 

8 6 2 

15.  
Изучение кинетики кристаллизации 

методом дилатометрии.   
9 7 2 

16.  
Основы термомеханического анализа 

полимеров.  
7 6 1 

17.  Метод динамометрии.  8 6 2 

18.  Релаксация напряжения в каучуках.  8 6 2 

19.  
Изучение гистерезисных явлений в 

режиме «растяжение-сокращение».  
8 6 2 

20.  
Компьютерное моделирование 

деформационных процессов 

полимерных материалов. 

8 6 2 

 ИТОГО 144 112 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Модуль 1 «Получение синтетических высокомолекулярных соединений» 

• Знакомство с учебными лабораториями и правилами техники безопасности 
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• Поликонденсация фенола с альдегидами 

• Получение мочевино- формальдегидной смолыпо реакции поликонденсации 

• Получение анилино-формальдегидных смол 

• Получение полиамидных смол 

Модуль 2 «Химические реакции и физические свойства высокомолекулярных соединений» 

• Получение резорцин-формальдегидных смол 

• Получение смолы из уротропина и фенола 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: Модуль 1 Модуль 2 

 Знать:    

1.  важнейшие понятия и законы химии, классификацию и номенклатуру высокомолекулярных соединений + + 

2.  физико-химические свойства высокомолекулярных соединений + + 

3.  ключевые факторы, влияющие на физико-химические свойства высокомолекулярных соединений + + 

4.  
сущность важнейших химических, физико-химических и физических методов анализа высокомолекулярных 

соединений 
+ + 

5.  основные методы синтеза высокомолекулярных соединений и приемы их очистки + + 

6.  правила техники безопасности при работе в химической лаборатории + + 

 Уметь:   

7.  анализировать справочную литературу по физико-химическим свойствам высокомолекулярных соединений + + 

8.  планировать и осуществлять химический эксперимент + + 

 Владеть:   

9.  основными расчетными уравнениями, правилами и законами химии + + 

10.  статистической обработкой экспериментальных данных + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК   

11.  

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой 

информацией из разных источников 

+ + 

12.  

УК-3.Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на 

ее основе организует отбор членов команды для 

достижения поставленной цели 

+ + 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с 

учетом интересов, особенностей поведения и мнений 

ее членов 

+ + 

13.  

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), оптимально 

их использует для успешного выполнения 

порученного задания 

+ + 



 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК   

14.  

ПК-1-н Способен планировать работу и выбирать 

адекватные методы решения научно-

исследовательских задач в выбранной области 

химии, химической технологии или смежных с 

химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и 

детальные планы отдельных стадий 
+ + 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и расчетно-

теоретические методы решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

+ + 

15.  

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в выбранной 

области химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск специализированной 

информации в патентно-информационных базах 

данных 

+ + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия. 

 

Учебным планом проведение практических работ не предусмотрено. 

 

6.2. Лабораторные работы. 

Выполнение курсовой работы предусматривает работу в лаборатории в 

соответствии с Учебным планом в 9 семестре и занимает 112 акад. ч.  

 

6.3. Примеры темы лабораторных работ. 

 

1. Вискозиметрия разбавленных растворов полимеров.   

2. Изучения поведения полимеров в растворах методом светорассеяния 

3. Вискозиметрия разбавленных растворов полиэлектролитов. 

4. Гидродинамика и влияние ионной силы на поведение молекул полиэлектролитов в 

растворе. 

5. Потенциометрическое титрование. 

6. Изучения кинетики радикальной полимеризации методом дилатометрии.  

7. Компьютерное моделирование сополимеризации. 

8. Деполимеризация полимеров.  

9. Полимераналогичные превращения – алкоголиз поливинилацетата и этерификация 

поливинилового спирта. 

10. Дериватография полимеров. 

11. Термогравиметрия полимеров.    

12. Рентгеноструктурный анализ полимеров.  

13. Поляризационная оптическая микроскопия кристаллических полимеров.  

14. Изучение кинетики кристаллизации методом дилатометрии.   

15. Основы термомеханического анализа полимеров.  

16. Метод динамометрии.  

17. Релаксация напряжения в каучуках.  

18. Изучение гистерезисных явлений в режиме «растяжение-сокращение».  

19. Компьютерное моделирование деформационных процессов полимерных 

материалов. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Рабочей программой дисциплины «Лабораторные работы по высокомолекулярным 

соединениям»предусмотрена самостоятельная работа студента специалитета в объеме 24 

час. в 9 семестре.  

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примерная тематика индивидуальной домашней работы. 

Индивидуальная домашняя работа по курсу не предусмотрена 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины.  

 

Текущий контроль осуществляется в виде защиты результатов (отчёта) по каждой  

лабораторной работе. 

 

8.3. Вопросы для итогового контроля дисциплины 
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По итогам успешных защит всех лабораторных работ ведущий преподаватель 

выставляет баллы и оценивает работу студента в семестре. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1.Рекомендуемая литература 

А. Основная литература  

1. Высокомолекулярные соединения, под ред. А.Б. Зезина, М.: Юрайт, 2015. 

2. Ю.Д. Семчиков, «Высокомолекулярные соединения», Учебник, М. Изд. 

«Академия». 2006, 386 с. 

3. В.В. Киреев. Высокомолекулярные соединения. Учебник. М., изд-во Высшая 

школа, 1992 

4. В.Н. Кулезнёв, В.А. Шершнёв Химия и физика полимеров, Учебник М. КолосС, 

2007 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Энциклопедия полимеров, М.Изд. БСЭ, т.т.1-3  1977 

2. Химическая энциклопедия, Изд. БРЭ, т.т. 1-5, 1988-1998 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Журнал «Высокомолекулярные соединения», ACSMacromolecules 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

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

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

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

обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

− 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/153/150/26/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

− 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%F0%E8%EA

%E0%E7/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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.openedu.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие 
ресурсы: ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Лабораторные занятия – неотъемлемая часть дисциплины. Каждое из занятий 

рассматривается как научное исследование в миниатюре – с подготовкой к эксперименту, 

собственно экспериментом, подготовкой отчёта и его защитой. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

дополнительную литературу по тематике занятия. Желательно стимулировать студентов к 

самостоятельной работе с литературными источниками, задавая вопросы и организуя их 

обсуждение в аудитории.  

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Лабораторные работы по высокомолекулярным соединениям» 

изучается в 9 семестре.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен опираться на 

химические знания, полученные студентами в средней школе и в курсах «Общая 

органическая химия» «Химия элементов», «Органическая химия». 

При работе в лаборатории основной задачей преподавателя является 

совершенствование навыков студентов с методами химического эксперимента, развитие 

навыков студентов решать конкретные практические задачи, а также навыков 

исследовательской работы. Следует обратить особое внимание студентов на освоение 

навыками безопасной работы с различными химическими веществами. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

дополнительную литературу по тематике занятия.  

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 
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Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 

режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

 

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. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.09.2020 г. составляет 1 708 372 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество 

ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

1 ЭБС «Лань» Принадлежность - сторонняя Электронно-библиотечная система 
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Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», 

договор 

№29.01-З-2.0-827/2018 от 

26.09.2018 г. 

Сумма договора – 357 000-00 

 

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. 

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. 

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 исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва "Лань", 

Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ", 

"Инженерно-технические науки" изд-

ва "Лань". 

 
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.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная 

РХТУ. Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 Информационно- 

справочная 

система 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты контракта – ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ», 

Электронная библиотека нормативно-

технических изданий. Содержит 

более 40000 национальных 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
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«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, 

правила, 

стандарты 

России» 

контракт 

№ 111-142ЭА/2018 от 

18.12.2018 г. 

Сумма договора – 547 511 руб. 

С «01» января.2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. Ссылка на сайт 

ЭБС – 

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

Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ 

с компьютеров ИБЦ. 

стандартов и др. НТД 

4 Электронная 

библиотека 

диссертаций 

(ЭБД). 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – РГБ, 

Договор № 29.01-Р-2.0- 

826/2018 от 03.10.2018 г. 

С «15» октября 2018 г. по «14» 

июля 2020 г. 

Сумма договора - 299130-00 

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. 

С «01» января 2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. Ссылка на сайт 

– http://elibrary.ru 

Сумма договора - 934 693-00 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip- 

адресам неограничен. 

 

Электронные версии 

периодических и непериодических 

изданий по различным отраслям 

науки 

 

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 Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей – 

локальный доступ для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшая в России баз данных по 

естественным, точным и техническим 

наукам. Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

7 ЭБС «ЮРАЙТ» Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01- 

З-2.0-1168/2018 от 11.01.2020 

г. 

 

 

Электронная библиотека включает 

более 5000 наименований учебников 

и учебных пособий по вем отраслям 

знаний для всех уровней 

http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
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С «11» января 2020 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. 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых 

ФГОСов. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Лабораторные работы 

по высокомолекулярным соединениям» проводятся в форме лабораторных занятий и 

самостоятельной работы обучающегося. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Материально-техническое обеспечение требует необходимого стандартного набора 

химической посуды, реактивов и лабораторного оборудования (электрические 

нагревательные приборы (плитки), магнитные мешалки, прибор для определения 

температуры плавления, рефрактометр, лабораторные весы, роторный испаритель, 

сушильный шкаф. 

Библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и выходом в Интернет.  

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам практикума. 

Электронные образовательные ресурсы: 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. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

 

1 

Microsoft Windows 7 

Pro 

Гос. Контракт 

171ЭА/2011 от 02.11.2011 

 

1 

 

бессрочная 

https://biblio-online.ru/
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2 

 

 

Microsoft Windows 7 

Home Basic 

Контракт № 70- 

73ЭА/2014 от 

14.11.2014 

Тов. Накладная 

№132 от 19.12.2014 Акт 

приема- передачи от 

19.12.2014 

 

 

1 

 

 

бессрочная 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM-171312 

от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 0012522675 от 

30.03.2020 г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine 

Premium 

 

 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM-171312 

от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 0012522675 от 

30.03.2020 г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine 

Premium 

 

 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1 

Знает: 

важнейшие понятия и законы химии, 

классификацию и номенклатуру 

высокомолекулярных соединений; 

физико-химические свойства 

высокомолекулярных соединений; 

ключевые факторы, влияющие на физико-

химические свойства высокомолекулярных 

соединений; 

сущность важнейших химических, физико-

химических и физических методов анализа 

высокомолекулярных соединений; 

основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений и 

приемы их очистки; 

правила техники безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

Умеет: 

анализировать справочную литературу по 

Защита лабораторных 

работ 
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физико-химическим свойствам 

высокомолекулярных соединений; 

планировать и осуществлять химический 

эксперимент. 

Владеет: 

основными расчетными уравнениями, 

правилами и законами химии; 

статистической обработкой 

экспериментальных данных.  

Модуль 2 

Знает: 

важнейшие понятия и законы химии, 

классификацию и номенклатуру 

высокомолекулярных соединений; 

физико-химические свойства 

высокомолекулярных соединений; 

ключевые факторы, влияющие на физико-

химические свойства высокомолекулярных 

соединений; 

сущность важнейших химических, физико-

химических и физических методов анализа 

высокомолекулярных соединений; 

основные методы синтеза 

высокомолекулярных соединений и 

приемы их очистки; 

правила техники безопасности при работе в 

химической лаборатории. 

Умеет: 

анализировать справочную литературу по 

физико-химическим свойствам 

высокомолекулярных соединений; 

планировать и осуществлять химический 

эксперимент. 

Владеет: 

основными расчетными уравнениями, 

правилами и законами химии; 

статистической обработкой 

экспериментальных данных.  

Защита лабораторных 

работ 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – 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 
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процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым 

от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 
«Лабораторные работы по высокомолекулярным соединениям» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержание дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования ЭО и 

ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 16.03.2020 

№ 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия», с учетом 

рекомендаций методической секции Ученого совета и накопленного опыта 

преподавания дисциплины кафедрой общей технологии силикатов РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 

Дисциплина «Кристаллохимия» относится к дисциплинам вариативной части 

(Б1.В.16) и ее программа рассчитана на изучение в 5 семестре обучения. 

Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся студенты имеют 

теоретическую и практическую подготовку по общей и неорганической химии, 

физике, математике, информатике. Дисциплина «Кристаллохимия» является 

предшествующей для выполнения итоговой квалификационной работы. 

Цель дисциплины «Кристаллохимия» состоит в приобретении формирование у 

студентов представления о внутреннем строении твердого тела и взаимосвязи его 

внутреннего строения с внешней формой и физико-химическими свойствами для 

создания функциональныхматериалов. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

− изучение закономерностей внешнего и внутреннего строения 

кристаллическихвеществ, 

− изучение способов описания кристаллов, методов исследования и 

идентификации веществ, обладающих кристаллическойструктурой; 

− изучение систематики и некоторых физико-механических свойств минералов и 

горныхпород; 

− получение практических навыков проведения кристаллооптического анализа 

минералов, горных пород и техническогокамня. 

Формой контроля полноты и качества освоения программы является экзамен. 

Контроль успеваемости студентов ведется согласно принятой в РХТУ им. Д.И. 

Менделеева рейтинговойсистеме. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины «Кристаллохимия» специалист должен обладать 

следующими компетенциями: 

Обладать следующими компетенциями: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценкии образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 

ОПК-1 Способен 

 анализировать, 

интерпретировать и обобщать результаты 

экспериментальных и расчетно- 

теоретических работ химической 

направленности 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует 

результаты химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а также 

результаты расчетов свойств веществ и 

материалов 

ОПК-3 Способен применять расчетно- 

теоретические методы для изучения 

свойств веществ и процессов с 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении 

задач химической направленности 
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ихучастием, используя современное 

программное обеспечение и базы данных 

профессиональногоназначения 

ОПК-3.2. Использует стандартное 

программное обеспечение и 

специализированные базы данных при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из 

имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

• основные законы и понятия кристаллографии, кристаллохимии, минералогии и 

петрографии; 

• общие принципы классификации кристаллическихструктур; 

• основные методы их изучения исследования кристаллов и их физико-химические 

свойства. 
Уметь: 

• решать задачи, связанные с описанием симметрии и внутренней структуры 

кристаллов; 

• устанавливать взаимосвязь между кристаллической структурой и физико- 

химическимисвойствами; 

• используя знания основных диагностических свойств минералов и горных пород 

проводить их описание; 

• использовать современные Интернет-ресурсы, тематические базы данных и 

моделирование в прикладных программах для составления описания заданного 

кристаллическоговещества. 

Владеть: 

• навыками идентификации вещества по данным качественного рентгенофазового 

анализа; 

• методикой проведения кристаллооптического и иммерсионного методов анализа 

минералов и искусственных кристаллическихпродуктов. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙРАБОТЫ 

 

5. Объем учебнойдисциплины 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 108 

Контактная работа (КР): 1,3 48 

Лекции (Лек) 0,9 32 

Практические занятия (ПЗ) 0,4 16 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 24 

Вид контроля: экзамен 1 36 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 81 

Контактная работа (КР): 1,3 36 

Лекции (Лек) 0,9 24 
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Практические занятия (ПЗ) 0,4 12 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 18 

Вид контроля: экзамен 1 27 

 

4. СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Модули дисциплины и видызанятий 

 

№ 

п/п 
Модуль дисциплины 

Академических часов 

Всего Лек ПЗ СР 

 Введение 1 0,5 0 0,5 

1 
Модуль 1. Операции и элементы 

симметрии 
8,5 3,5 2 3 

1.1. Понятие о кристаллах 3 1,5 0,5 1 

1.2. Формы идеальных кристаллов 2,5 1 0,5 1 

1.3. Реальные кристаллы 3 1 1 1 

2 

Модуль 2. Трансляционная симметрия 

и кристаллическая решетка, 

параметры элементарной ячейки 

9 4 2 3 

2.1. 

Кристаллографические и 

некристаллографические закрытые 

элементы симметрии.  

2 1 0,5 0,5 

2.2. 
Сингонии, голоэдрические группы, 

кристаллографические классы.  
2 1 0,5 0,5 

2.3. 
Примитивные и центрированные 

решетки; классы (решетки) Браве.  
2,5 1 0,5 1 

2.4. 
Индексы направлений и плоскостей в 

решетке 
2,5 1 0,5 1 

3 

Модуль 3. Открытые 

кристаллографические элементы 

симметрии 

6 3 1 2 

3.1. Энантиоморфные винтовые оси. 3 1,5 0,5 1 

3.2. Симморфные и несимморфные группы. 3 1,5 0,5 1 

4 
Модуль 4. Принцип работы и спектр 

рентгеновской трубки 
6 3 1 2 

4.1. 

Дифракция рентгеновского излучения на 

кристалле. Формула Брегга, кристаллы-

монохроматоры 

3 1,5 0,5 1 

4.2. 

Блок-схема рентгеновского 

дифрактометра. Мозаичное строение 

реального кристалла 

3 1,5 0,5 1 

5 

Модуль 5. Межплоскостные 

расстояния и индексы рефлексов, 

понятие об обратной решетке 

9,5 4 2 3,5 

5.1. 

Связь индексов hkl с межплоскостными 

расстояниями для кристаллов 

орторомбической, тетрагональной и 

кубической сингоний 

2,5 1 0,5 1 

5.2. 
Понятие о проблеме фаз и методах 

расшифровки кристаллических структур 
2 1 0,5 0,5 

5.3. 
Основные этапы рентгеноструктурного 

анализа монокристаллов (РСА) 
2,5 1 0,5 1 
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5.4. 
Параметры тепловых колебаний, R-

фактор 
2,5 1 0,5 1 

6 

Модуль 6. Межатомные 

взаимодействия в кристаллических 

металлах 

9 4 2 3 

6.1. Структуры металлов 2 1 0,5 0,5 

6.2. 
Полиморфные модификации, 

многослойные шаровые упаковки 
2,5 1 0,5 1 

6.3. 

Зависимость физических свойств 

металлов от их строения и межатомного 

связывания 

2 1 0,5 0,5 

6.4. 
Понятие о кластерах и наночастицах 

металлов 
2,5 1 0,5 1 

7 
Модуль 7. Принципы строения 

простых веществ - неметаллов 
7 3 2 2 

7.1. 
Ковалентные и ван-дер-ваальсовы 

взаимодействия 
3,5 1,5 1 1 

7.2. 
Аллотропия, полиморфизм и 

изоморфизм 
3,5 1,5 1 1 

8 

Модуль 8. Общие подходы к 

моделированию кристаллических 

структур 

8 4 2 2 

8.1. Идеальные и реальные кристаллы 4 2 1 1 

8.2. 

Квантовохимические и эмпирические 

методы расчета равновесной 

кристаллической структуры 

2 1 0,5 0,5 

8.3. 
Использование молекулярных кластеров 

для моделирования поля кристаллов 
2 1 0,5 0,5 

9 

Модуль 9. Основы прецизионных 

рентгенодифракционных 

исследований 

8 3 2 3 

9.1. 
Мультипольная модель описания 

электронной плотности в кристаллах 
4 1,5 1 1,5 

9.2. 

Применение топологического анализа 

функции распределения электронной 

плотности и функции локализации 

электронных пар (ELF) для описания 

строения соединений 

4 1,5 1 1,5 

 Контроль (экзамен) 36    

 Всего часов 108 32 16 24 

  108 32 16 24 

 

4.2. Содержание модулейдисциплины 

ВВЕДЕНИЕ 

Модуль 1. Операции и элементы симметрии. Взаимодействие операций. 

Тождественное преобразование. Собственные и несобственные вращения, хиральные 

фигуры. Группа операций симметрии, порядок группы, подгруппа. Геометрические 

образы несобственных вращений в системах Шенфлиса и Германа-Могена, 

взаимосвязь порядков зеркально-поворотных и инверсионных осей. Категории и 

семейства точечных групп по Шенфлису и Герману-Могену. Точечные группы 

геометрических фигур и молекул. Симметрия правильных многогранников 

(платоновых тел). Формула Эйлера. Орбита точечной группы, кратность орбиты и 
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локальная симметрия ее точек. Симметрически независимая область фигуры. 

Предельные группы бесконечного порядка. Принципы Кюри и Неймана.  

Модуль 2. Трансляционная симметрия и кристаллическая решетка, параметры 

элементарной ячейки. Кристаллографические и некристаллографические закрытые 

элементы симметрии. Сингонии, голоэдрические группы, кристаллографические 

классы. Примитивные и центрированные решетки; классы (решетки) Браве. Индексы 

направлений и плоскостей в решетке. 

Модуль 3. Открытые кристаллографические элементы симметрии, их обозначение по 

Герману-Могену и действие. Энантиоморфные винтовые оси. Взаимодействие 

открытых элементов с закрытыми и между собой. Пространственные группы, их 

символы по Герману-Могену, связь с кристаллографическим классом. Симморфные и 

несимморфные группы. Системы эквивалентных позиций (орбиты) пространственных 

групп, кратность общей позиции. Графики простейших групп низших и средних 

сингоний: (P1, P 1, P2, P21, C2, Pm, Pc, Cm, Cc, P2/m, P2/c, P21/m, P21/c, C2/m, C2/c, 

P222, P212121, Pmm2, Pmmm, P4, I4, P41, P42, P 4, I4, I41, I 4, P3, P31, P6, P61, P62, 

P63). Интернациональные таблицы и содержащаяся в них информация о 

пространственных группах. 

Модуль 4. Принцип работы и спектр рентгеновской трубки. Дифракция 

рентгеновского излучения на кристалле. Формула Брегга, кристаллы-монохроматоры. 

Блок-схема рентгеновского дифрактометра. Мозаичное строение реального кристалла, 

зависимость полуширины рефлекса от размера области когерентного рассеяния, 

формула Шерера.  

Модуль 5. Межплоскостные расстояния и индексы рефлексов, понятие об обратной 

решетке. Связь индексов hkl с межплоскостными расстояниями для кристаллов 

орторомбической, тетрагональной и кубической сингоний. Интегральные 

интенсивности рефлексов и комплексные структурные амплитуды Fhkl. Понятие о 

проблеме фаз и методах расшифровки кристаллических структур. Основные этапы 

рентгеноструктурного анализа монокристаллов (РСА). Параметры тепловых 

колебаний, R-фактор. Банки структурных данных (CSD): поиск и обработка 

содержащейся в них структурной информации. 

Модуль 6. Межатомные взаимодействия в кристаллических металлах. Структуры 

металлов: плотные и плотнейшие шаровые упаковки на плоскости и в пространстве 

(ПК, ПГ, ОЦК, ГПУ, ГЦК) с примерами металлов; виды и размеры пустот в этих 

упаковках. Полиморфные модификации (Fe), многослойные шаровые упаковки (La, 

Sm). Искажения плотнейших упаковок в структурах Zn, Cd, In и Hg. Зависимость 

физических свойств металлов от их строения и межатомного связывания. Простейшие 

интерметаллиды: Cu3Au (фазовый переход "порядок - беспорядок") и Nb3Sn 

(атомный мотив " W"). Нестехиометрические фазы внедрения, карбиды вольфрама. 

Понятие о кластерах и наночастицах металлов. 

Модуль 7. Принципы строения простых веществ - неметаллов: ковалентные и ван-дер-

ваальсовы взаимодействия, мотивы расположения атомов в кристалле (островной, 

цепочечный, трубчатый, слоистый, каркасный). Аллотропия, полиморфизм и 

изоморфизм, политипы в неметаллах. 

Модуль 8. Общие подходы к моделированию кристаллических структур. Идеальные и 

реальные кристаллы. Тепловое движение в кристаллах способы его описания. 

Квантовохимические и эмпирические методы расчета равновесной кристаллической 

структуры. Использование молекулярных кластеров для моделирования поля 

кристаллов. 

Модуль 9. Основы прецизионных рентгенодифракционных исследований. 

Мультипольная модель описания электронной плотности в кристаллах. Применение 

топологического анализа функции распределения электронной плотности и функции 

локализации электронных пар (ELF) для описания строения соединений.  
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Знать:          

1.  основные законы и понятия кристаллографии, кристаллохимии, минералогии и петрографии + + + + + + + + + 

2.  общие принципы классификации кристаллических структур + + + + + + + + + 

3.  основные методы их изучения исследования кристаллов и их физико-химические свойства + + + + + + + + + 

 Уметь:          

4.  решать задачи, связанные с описанием симметрии и внутренней структуры кристаллов + + + + + + + + + 

5.  
устанавливать взаимосвязь между кристаллической структурой и физико- химическими 

свойствами 
+ + + + + + + + + 

6.  
используя знания основных диагностических свойств минералов и горных пород проводить 

их описание 
+ + + + + + + + + 

 Владеть:          

7.  навыками идентификации вещества по данным качественного рентгенофазового анализа + + + + + + + + + 

8.  
методикой проведения кристаллооптического и иммерсионного методов анализа минералов и 

искусственных кристаллических продуктов 
+ + + + + + + + + 

 Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 
         

9.  

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценкии образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 

+ + + + + + + + + 

 Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 
         

10.  

ОПК-1 Способен анализировать, 

интерпретировать и обобщать результаты 

экспериментальных и расчетно- 

теоретических работ химической 

направленности 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует 

результаты химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а также результаты 

расчетов свойств веществ и материалов 

+ + + + + + + + + 

11.  

ОПК-3 Способен применять расчетно- 

теоретические методы для изучения свойств 

веществ и процессов с ихучастием, используя 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении 

задач химической направленности 

+ + + + + + + + + 



 

современное программное обеспечение и 

базы данных профессиональногоназначения 

ОПК-3.2. Использует стандартное 

программное обеспечение и 

специализированные базы данных при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + 

 Код и наименование ПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ПК 
         

12.  

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения научно-

исследовательских задач в выбранной области 

химии, химической технологии или смежных с 

химией науках 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов 

+ + + + + + + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕЗАНЯТИЯ 

6.1. Практическиезанятия 

Рабочий учебный план подготовки специалистов по направлению подготовки 04.05.01 

«Фундаментальная и прикладная химия» профиля «Органическая химия» предполагает 

наличие в рамках дисциплины ««Кристаллохимия» в семестре практических занятий в 

объеме 16 ак.ч. Лабораторные занятия отсутствуют 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя и направлены на 

углубление теоретических знаний, полученных студентом на лекционных занятиях, 

формирование взаимосвязей между теоретическими положениями об особенностях 

строения и свойствах кристаллических тел с методиками ихисследования. 

 

Примерный перечень тем практическихзанятий 

 

Модуль Темы практических (семинарских) занятий 
Макс. 

балл 

1 

Операции и элементы симметрии. Взаимодействие операций. 

Тождественное преобразование. Собственные и 

несобственные вращения, хиральные фигуры. Принципы 

Кюри и Неймана. 

3 

2 

Трансляционная симметрия и кристаллическая решетка, 

параметры элементарной ячейки. Сингонии, голоэдрические 

группы, кристаллографические классы. Примитивные и 

центрированные решетки; классы (решетки) Браве. Индексы 

направлений и плоскостей в решетке. 

3 

3 

Энантиоморфные винтовые оси. Взаимодействие открытых 

элементов с закрытыми и между собой. Пространственные 

группы, их символы по Герману-Могену, связь с 

кристаллографическим классом. Интернациональные 

таблицы и содержащаяся в них информация о 

пространственных группах. 

3 

4 

Принцип работы и спектр рентгеновской трубки. Формула 

Брегга, кристаллы-монохроматоры. Блок-схема 

рентгеновского дифрактометра. Мозаичное строение 

реального кристалла, формула Шерера. 

3 

5 

Межплоскостные расстояния и индексы рефлексов, понятие 

об обратной решетке. Понятие о проблеме фаз и методах 

расшифровки кристаллических структур. Основные этапы 

рентгеноструктурного анализа монокристаллов (РСА). 

Параметры тепловых колебаний, R-фактор.  

3 

6 

Межатомные взаимодействия в кристаллических металлах. 

Полиморфные модификации (Fe), многослойные шаровые 

упаковки (La, Sm). Искажения плотнейших упаковок в 

структурах Zn, Cd, In и Hg. Зависимость физических свойств 

металлов от их строения и межатомного связывания. 

Простейшие интерметаллиды: Cu3Au (фазовый переход 

"порядок - беспорядок") и Nb3Sn (атомный мотив " W").  

3 

7 
Принципы строения простых веществ - неметаллов: 

ковалентные и ван-дер-ваальсовы взаимодействия, мотивы 
3 
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расположения атомов в кристалле (островной, цепочечный, 

трубчатый, слоистый, каркасный). Аллотропия, 

полиморфизм и изоморфизм, политипы в неметаллах. 

8 

Общие подходы к моделированию кристаллических 

структур. Идеальные и реальные кристаллы. Тепловое 

движение в кристаллах способы его описания. 

Квантовохимические и эмпирические методы расчета 

равновесной кристаллической структуры. Использование 

молекулярных кластеров для моделирования поля 

кристаллов. 

3 

9 

Основы прецизионных рентгенодифракционных 

исследований. Мультипольная модель описания электронной 

плотности в кристаллах. Применение топологического 

анализа функции распределения электронной плотности и 

функции локализации электронных пар (ELF) для описания 

строения соединений. 

3 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯРАБОТА 

Рабочий учебный план подготовки специалистов по направлению подготовки 04.05.01 

«Фундаментальная и прикладная химия» профиля «Органическая химия» предполагает 

наличие в рамках дисциплины «Кристаллохимия» в 5 семестре самостоятельной работы 

в объеме 24 ак.ч., включающей: 

− регулярную проработку пройденного на лекциях материала (выполнение 

домашних работ); 

− подготовку к практическим занятиям, контрольным работам и экзамену. 

Самостоятельная работа оценивается максимально в 10 баллов, которые даются за 

выполнение домашних работ. 

Примерный перечень тем домашних работ 

Модуль 1. Собственные и несобственные вращения, хиральные фигуры. Группа 

операций симметрии, порядок группы, подгруппа. Геометрические образы 

несобственных вращений в системах Шенфлиса и Германа-Могена, взаимосвязь 

порядков зеркально-поворотных и инверсионных осей. Категории и семейства точечных 

групп по Шенфлису и Герману-Могену. Симметрия правильных многогранников 

(платоновых тел). Формула Эйлера. Принципы Кюри и Неймана.  

Модуль 2Сингонии, голоэдрические группы, кристаллографические классы. 

Примитивные и центрированные решетки; классы (решетки) Браве. Индексы 

направлений и плоскостей в решетке. 

Модуль 3. Симморфные и несимморфные группы. Системы эквивалентных позиций 

(орбиты) пространственных групп, кратность общей позиции. Графики простейших 

групп низших и средних сингоний: (P1, P 1, P2, P21, C2, Pm, Pc, Cm, Cc, P2/m, P2/c, 

P21/m, P21/c, C2/m, C2/c, P222, P212121, Pmm2, Pmmm, P4, I4, P41, P42, P 4, I4, I41, 

I 4, P3, P31, P6, P61, P62, P63). Интернациональные таблицы и содержащаяся в них 

информация о пространственных группах. 

Модуль 4. Формула Брегга, кристаллы-монохроматоры. Блок-схема рентгеновского 

дифрактометра. Мозаичное строение реального кристалла, зависимость полуширины 

рефлекса от размера области когерентного рассеяния, формула Шерера.  

Модуль 5. Понятие о проблеме фаз и методах расшифровки кристаллических структур. 

Основные этапы рентгеноструктурного анализа монокристаллов (РСА). Параметры 

тепловых колебаний, R-фактор. Банки структурных данных (CSD): поиск и обработка 

содержащейся в них структурной информации. 
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Модуль 6. Полиморфные модификации (Fe), многослойные шаровые упаковки (La, Sm). 

Искажения плотнейших упаковок в структурах Zn, Cd, In и Hg. Простейшие 

интерметаллиды. Нестехиометрические фазы внедрения, карбиды вольфрама.  

Модуль 7. Ковалентные и ван-дер-ваальсовы взаимодействия, мотивы расположения 

атомов в кристалле. Аллотропия, полиморфизм и изоморфизм, политипы. 

Модуль 8. Идеальные и реальные кристаллы. Квантовохимические и эмпирические 

методы расчета равновесной кристаллической структуры.  

Модуль 9. Мультипольная модель описания электронной плотности в кристаллах. 

Применение топологического анализа функции распределения электронной плотности и 

функции локализации электронных пар (ELF) для описания строения соединений. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8. 1 Примеры контрольных работ 

 

В рамках дисциплины предусмотрены 3 контрольных работы, каждая из которых 

оценивается максимально на 10 баллов. 

В билет контрольной работы № 1 входят 2 вопроса: теоретический вопрос оценивается 

максимально на 2 балла, практическое задание оценивается максимально на 8 баллов. 

 

Перечень теоретических вопросов к контрольной № 1 

 

1. Приведите определение науки кристаллографии. Что такое кристаллы? 

2. Приведите определения кристаллической структуры и пространственной 

решетки. Перечислите элементы пространственной решетки. 

3. Что такое анизотропия/изотропия свойств кристалла? Поясните на примерах. 

4. Что такое однородность свойств кристалла? Поясните на примере. 

5. Что такое способность кристалла к самоогранению? Поясните на примере. 

6. Что такое спайность кристалла? Приведите примеры минералов, обладающих 

спайностью. 

7. Приведите определение симметрии кристалла и симметрических операций. 

Перечислите симметрические операции. Приведите определение понятию 

«элемент симметрии». Перечислите элементы симметрии конечных фигур. 

8. Опишите действие плоскости симметрии и центра симметрии. 

9. Опишите действие оси симметрии второго порядка и оси симметрии третьего 

порядка. 

10. Опишите действие оси симметрии четвертого порядка и оси симметрии шестого 

порядка. 

11. Опишите действие инверсионной оси симметрии второго порядка и 

инверсионной оси симметрии третьего порядка. 

12. Опишите действие инверсионной оси симметрии четвертого порядка и  

нверсионной оси симметрии шестого порядка. 

13. Приведите определение понятия «формула симметрии». Перечислите виды 

симметрии кристаллов. 

14. Перечислите категории симметрии кристаллов. Что такое сингония кристалла? 

Перечислите сингонии кристаллов. 

15. Охарактеризуйте моноклинную сингонию. 

16. Охарактеризуйте ромбическую сингонию. 

17. Охарактеризуйте тригональную сингонию. 

18. Охарактеризуйте тетрагональную сингонию. 

19. Охарактеризуйте гексагональную сингонию. 

20. Охарактеризуйте кубическую сингонию. 

21. Сформулируйте 1 и 2 теоремы сложения элементов симметрии. 

22. Сформулируйте 3 теорему сложения элементов симметрии и следствия из неё. 
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23. Сформулируйте 4 и 5 теоремы сложения элементов симметрии. 

24. Что такое установка кристалла в пространстве? Опишите установку кристаллов 

триклинной сингонии. 

25. Опишите установку кристаллов моноклинной сингонии. 

26. Опишите установку кристаллов ромбической сингонии. 

27. Опишите установку кристаллов тригональной сингонии. 

28. Опишите установку кристаллов тетрагональной сингонии. 

29. Опишите установку кристаллов гексагональной сингонии. 

30. Опишите установку кристаллов кубической сингонии. 

31. Что такое сферические проекции? Опишите принцип их построения. 

32. Что такое стереографические проекции? Опишите принцип их построения. 

33. Что такое проекции граней кристалла? Опишите принцип их построения. 

34. Что такое форма кристалла? Перечислите виды форм кристаллов. 

35. Перечислите открытые формы огранения низшей категории. 

36. Перечислите открытые формы огранения средней категории. 

37. Перечислите закрытые формы огранения низшей категории. 

38. Перечислите закрытые формы огранения средней категории. 

39. Перечислите закрытые формы огранения высшей категории. 

40. Перечислите простые формы огранения низшей категории. 

41. Перечислите простые формы огранения триклинной сингонии. 

42. Перечислите простые формы огранения моноклинной сингонии. 

43. Перечислите простые формы огранения ромбической сингонии. 

44. Перечислите простые формы огранения средней категории. 

45. Перечислите простые формы огранения тригональной сингонии. 

46. Перечислите простые формы огранения тетрагональной сингонии. 

47. Перечислите простые формы огранения гексагональной сингонии. 

48. Перечислите простые формы огранения высшей категории. 

49. Перечислите простые формы огранения кубической сингонии. 

 

Пример контрольной работы № 2 

 

1. Приведите определения понятий кристаллография, кристалл, кристаллическая 

решетка, пространственная решетка. Перечислите элементы пространственной 

решетки и дайте им определения. 

2. Составьте описание основных кристаллографических характеристик (формулы 

симметрии, категории, сингонии, установки, стереографической проекции, 

проекции граней, простых форм огранения) на 3-х моделях кристаллов разных 

категорий (по выбору преподавателя). 

 

В билет контрольной работы № 2 входят 3 вопроса: теоретический вопрос оценивается 

максимально на 3 балла, описание кристаллической структуры максимально оценивается 

на 4 балла, практическая задача максимально оценивается на 3 балла. 

1. Приведите определения науки кристаллохимии и понятий трансляция, период 

трансляции. 

2. Перечислите элементы симметрии бесконечных фигур. 

3. Сформулируйте определение плоскости скользящего отражения. Перечислите 

типы плоскостей скользящего отражения. 

4. Перечислите виды плоскостей скользящего отражения. 

5. Сформулируйте определение винтовой оси симметрии. Как они обозначаются? 

6. Сформулируйте понятие элементарной ячейки. Сформулируйте правила выбора 

элементарной ячейки. 

7. Перечислите основные типы и формы элементарных ячеек. 

8. Сформулируйте определение понятия трансляционная решетка. 
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9. Перечислите все трансляционные решетки. 

10. Перечислите трансляционные решетки, встречающиеся в триклинной и  

моноклинной сингониях. 

11. Перечислите трансляционные решетки, встречающиеся в ромбической сингонии. 

12. Перечислите трансляционные решетки, встречающиеся в тригональной сингонии. 

13. Перечислите трансляционные решетки, встречающиеся в тетрагональной 

сингонии. 

14. Перечислите трансляционные решетки, встречающиеся в гексагональной 

сингонии. 

15. Перечислите трансляционные решетки, встречающиеся в кубической сингонии. 

16. Что такое пространственная группа симметрии? Перечислите типы 

пространственных групп по Федорову. 

17. Опишите последовательность символов в пространственной группе по Федорову. 

Приведите примеры. 

18. Как формируется символ пространственной группы по Шенфлюсу? 

19. Как рассчитать стехиометрическую формулу соединения и число формульных 

единиц? 

20. Что такое координационное число и координационный многогранник? 

21. Какой координационный многогранник соответствует координационному числу 

2? Приведите примеры соединений с таким координационным числом. 

22. Какие координационные многогранники соответствуют координационному числу 

3? Приведите примеры соединений с таким координационным числом. 

23. Какие координационные многогранники соответствуют координационному числу 

4? Приведите примеры соединений с таким координационным числом. 

24. Какие координационные многогранники соответствуют координационному числу 

6? Приведите примеры соединений с таким координационным числом. 

25. Какие координационные многогранники соответствуют координационному числу 

8? Приведите примеры соединений с таким координационным числом. 

26. Какие координационные многогранники соответствуют координационному числу 

12? Приведите примеры соединений с таким координационным числом. 

27. Приведите формула расчета рентгеновской плотности. 

28. Приведите формулу расчета объема кубической ячейки и тетрагональной ячейки. 

Поясните физический смысл входящих в формулу величин. 

29. Приведите формулу расчета объема гексагональной ячейки. Поясните физический 

смысл входящих в формулу величин. 

30. Приведите формулу расчета объема ортогональной (ромбической) ячейки. 

Поясните физический смысл входящих в формулу величин. 

31. Приведите формулу расчета объема моноклинной ячейки. Поясните физический 

смысл входящих в формулу величин. 

32. Что такое гексагональная плотнейшая упаковка? Приведите примеры соединений 

с гексагональной плотнейшей упаковкой. 

33. Что такое кубическая плотнейшая упаковка? Приведите примеры соединений с 

кубической плотнейшей упаковкой. 

34. Как формируются тетраэдрические пустоты? Как рассчитать заполненность 

тетраэдрических  пустот. 

35. Как формируются октаэдрические пустоты? Как рассчитать заполненность 

октаэдрических пустот. 

36. Приведите уравнение Брэгга Вульфа, поясните смысл входящих в него величин. 

37. Перечислите рентгеновские методы исследования структур соединений и их 

особенности. 

38. Какая информация представлена в идентификационной карте JCPDS? 

39. Сформулируйте методику идентификации индивидуальных веществ и их смесей. 

40. Что такое кремнекислородный тетраэдр? Что такое кремнекислородный мотив? 
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41. Сформулируйте принцип составления кристаллохимической формулы 

соединений. 

42. Перечислите группы силикатов с конечными кремнекислородными мотивами. 

43. Перечислите группы силикатов с бесконечными кремнекислородными мотивами. 

44. Опишите особенности структуры островных силикатов и диортосиликатов. 

Приведите примеры. 

45. Опишите особенности структуры кольцевых силикатов. Приведите примеры. 

46. Опишите особенности структуры цепочечных силикатов. Приведите примеры. 

47. Опишите особенности структуры ленточных силикатов. Приведите примеры. 

48. Опишите особенности структуры слоистых силикатов. Приведите примеры. 

49. Опишите особенности структуры каркасных силикатов. Приведите примеры. 

50. Что такое полиморфизм. Приведите примеры полиморфных модификаций. 

51. Пример контрольной работы по кристаллохимии 

52. Приведите определения понятий кристаллохимия, трансляция и перечислите 

элементы симметрии бесконечных фигур. 

53. Составьте кристаллохимическое описание кристаллической структуры меди (Cu), 

используя шаро-стержневую модель соответствующего структурного типа. 

Параметры элементарной ячейки: a=3,56 Å. 

54. Плотность минерала составляет 2,81 г/см3. Рассчитайте теоретическую плотность 

и установите, что это за минерал: кальцит или церуссит. 

55. В билет контрольной работы № 3 (входят 1 теоретический (4 балла) и 2 

практических вопроса, каждый из которых оценивается максимально на 3 балла. 

56. Что изучает минералогия? Что такое минералы? 

57. Что такое морфология минерала? Что такое габитус кристалла? Приведите 

примеры. 

58. Что такое облик кристалла? Приведите примеры. 

59. Что такое искаженные и усложненные формы единичных кристаллов? Приведите 

примеры. 

60. Перечислите виды закономерных сростков. Приведите примеры. 

61. Перечислите виды приближенно-закономерных и незакономерных сростков. 

Приведите примеры. 

62. Перечислите основные типы методов выращивания кристаллов. Какие условия 

влияют на рост кристаллов? 

63. Опишите особенности выращивания кристаллов из растворов. 

64. Опишите особенности выращивания кристаллов из расплавов. 

65. Опишите особенности выращивания кристаллов из растворов в расплаве. 

66. Перечислите типы и классы кристаллохимической классификации минералов. 

67. Опишите класс самородных элементов на примере серы, алмаза, графита, золота. 

68. Что такое изоморфизм? Приведите примеры природных твердых растворов. 

69. Изоструктурность 

70. Полиморфизм 

71. Описание кристаллических структур. Определение стехиометрической формулы 

и числа формульных единиц на примере определенной кристаллической 

структуры. 

72. Описание кристаллических структур. Определение координационного числа и 

координационного многогранника на примере определенной кристаллической 

структуры. 

73. Расчет объемов элементарных ячеек и рентгеновской плотности для кубической, 

тетрагональной, гексагональной, ромбической и моноклинной сингоний. 

74. Плотнейшие упаковки. Пустоты. Опишите с помощью плотнейших упаковок 2 

кристаллические структуры. 

75. Уравнение Брэгга-Вульфа и рентгеновские методы изучения структур кристаллов. 
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76. Методика оценки параметров решетки кристаллов кубической, тетрагональной, 

тригональной и гексагональной сингонии. 

77. Кристаллохимическая классификация силикатов 

78. Изоморфизм 

79. Идентификация кристаллических веществ с помощью рентгеноструктурного и 

рентгенофазового анализов 
 

8.2. Примеры экзаменационных билетов 

Экзаменационный билет включает в себя 4 вопроса, охватывающих весь пройденный в 

процессе обучения материал и максимально приближены к структуре программы. 

Максимальная оценка 40 баллов.  

 

Утверждаю 

Директор ВХК РАН 

_____________ 

А.О. Терентьев 

Российский химико–технологический университет 

им. Д.И. Менделеева 

ВЫСШИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАН 

КУРС КРИСТАЛЛОХИМИИ 

Экзаменационный билет 

ВАРИАНТ  № 

1. Кристаллография. Кристаллическая структура. Геометрическая теория структуры 

кристаллов: пространственная решетка, элементы пространственной решетки. 

2. Определите точечную группу (международный символ, символ Шёнфлиса) и 

категорию (низшая, средняя, высшая) для следующих молекул:  

 
 

3. Изобразите на проекции систему эквивалентных точек  

а) для оси 42, проходящей 

перпендикулярно плоскости рисунка 

 (б) для плоскости n, совпадающей  

с плоскостью рисунка 

4. В приведенном списке подчеркните вещества, образующие гексагональные 

кристаллы:  

Cu, Mg, белое олово, лонсдейлит, CdI2, Li2O, I2, H2, CsCl, Cu3Au, вюрцит, NiAs, α−N2,  

NbS2, He, Ge, серый мышьяк, Zn, α−Po, ромбическая сера, TiO2 анатаз, α−Fe, Hg 

 

 

Утверждаю 

Директор ВХК 

РАН 

_____________ 

А.О. Терентьев 

Российский химико–технологический университет 

им. Д.И. Менделеева 

ВЫСШИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАН 

КУРС КРИСТАЛЛОХИМИИ 

Экзаменационный билет 

ВАРИАНТ  № 

1.  Сформулируйте определение плоскости скользящего отражения. Перечислите типы 
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плоскостей скользящего отражения. 

2. Выпишите обозначения указанных ниже групп в другой системе  

 
3. Изобразите на рисунке расположение элементов симметрии, возникающих в 

результате взаимодействия  

а) плоскости m и перпендикулярной, к 

ней оси 21 

 (б) оси3 и перпендикулярной к ней 

трансляции Т 

4. В тернарном соединении AmBnXp катионы А и анионы Х расположены по мотиву 

флюорита, а катионы В занимают оставшиеся пустоты в этом мотиве. Определите состав 

соединения и геометрию координационного окружения катионов В анионами Х 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А) Основная литература: 

1. М.В. Венер, В.Г. Цирельсон. Компьютерное моделирование супрамолекулярных 

систем и наноструктур. М.: Изд-во РХТУ, 2008. – 120 с. 

2. В.Г. Цирельсон. Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые 

тела. М., Бином, 2010, -495 с. 

3. Егоров-Тисменко Ю. К. Кристаллография и кристаллохимия: учебник - М.: КДУ, 

2010.- 588 с.(глава 6 «Основы кристаллохимии», глава 8 «Методы исследования 

внутреннего строения кристаллов», глава 5 «Рост кристаллов»). 

Б) Дополнительная литература: 

1. Шаскольская М.П. Кристаллография: Учебное пособие для вузов.- М.:«Высшая 

школа», 1984. – 376 с. 

2. Брановицкая, Р. Б. Медведев, Ю.Я.Фиалков. Вычислительная математика в химии 

и химической технологии. Изд-во Политехника. Киев, 2004. -218 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru. Ресурсы издательства 

ELSEVIER: www.sciencedirect.com. 

2. В.Г. Цирельсон, В.А. Батаев. Тестовые задания для самоконтроля по квантовой 

химии. Электронное учебное пособие. М., РХТУ, 2007. 

3. И.Н Щербаков. Кристаллохимия. Южный Федеральный университет. Ростов-на-

Дону. http://www.physcистемы M ядер,hem.cистемы M ядер,himfak.rsu.ru/Sourcистемы M 

ядер,e/NumMethods/ Режим доступа: свободный, 2016 г.,- яз. рус. 

4. MS Excистемы M ядер,el. Информатика и программирование шаг за шагом. 

Курганский ГУ, Кафедра информационных технологий, http://it.kgsu.ru/MSExcистемы M 

ядер,el. Режим доступа: свободный, 2016.– Яз. Рус. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

1. электронный курс лекций; 

2. компьютерные презентации лекций; 

3. интерактивные тестовые задания для самоконтроля по квантовой химии; 

раздаточные материалы; методические указания к практическим занятиям; 

4. справочные материалы и гипертекстовый словарь основных терминов и понятий 

5. квантовой химии. 

6. банк тестовых заданий для текущего и итогового контроля освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно- 

методические документы: 

http://elibrary.ru/
http://www.sciencedirect.com/
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Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 23.01.2018). 

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: 23.01.2018). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/6045 (дата обращения: 23.01.2018). 

Для освоения дисциплины студентам рекомендуется использовать 

информационные и информационно-образовательные ресурсы информационной 

системы 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата 

обращения: 23.01.2018). 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: ЭИОС, 

Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента направлены на 

повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по 

курсу. 

Учебный курс дисциплины «Кристаллохимия» включает 9 модулей, каждый из них 

имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого 

модуля рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного 

материала, подготовка к практическим занятиям и выполнению лабораторного 

практикума. Изучение материалов модулей заканчивается контролем их освоения в 

форме текущей контрольной работы (всего 3), каждая оценивается по 10 баллов. Оценка 

за выполнение практической работы состоит из 2-х составляющих: своевременный 

допуск к выполнению работы, выполнение практической работы. Результаты 

выполнения всех видов работ при освоении курса оцениваются в соответствии с 

принятой в университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка 

освоения курса студентом составляет 100 баллов, из них: максимальная оценка за 

контрольные и проверочные работы составляет 30 баллов, максимальная оценка за 

практические задания – 20 баллов, максимальная оценка за самостоятельную работу 

составляет 10, максимальная оценка за экзамен составляет 40 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://window.edu.ru/
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переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Обязательным для выполнения являются 3 текущих контрольных работы, написание 

итоговой контрольной работы, сдача итогового экзамена. На занятиях студенту следует 

иметь 2 тетради: для выполнения лабораторных работ и для записи лекций. 

На первом занятии преподаватель знакомится со студентами, рассказывает о целях и 

задачах курса, его содержании, требованиях к освоению курса и предусмотренных в 

рамках курса видах работ. 

Преподаватель предоставляет старосте группы электронный комплект материалов по 

дисциплине, содержащий информацию о содержании курса, вопросы для подготовки к 

контрольным работам, примерный перечень тем практических занятий и домашних 

работ с указанием литературы для подготовки к их выполнению. 

Преподавателю целесообразно вести учет посещаемости студентами занятий. 

Оценка за выполнение практической работы является составной и включает в себя 

допуск и выполнение работы. Допуск студентов к выполнению работы производится 

ведущим преподавателем в день выполнения этой работы. На допуске преподаватель 

спрашивает студента о ходе выполнения работы, проверяет наличие подготовки к ней. За 

несвоевременный допуск или выполнение работы не в срок студент теряет по 0, 5 

баллов. Переписывание как контрольных, так и практических работ не допускается. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 

режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  
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электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

учебные курсы, интегрированные в LMS Moodle, контактные часы по которым могут 

быть исключены, изучаются обучающимися самостоятельно при минималь 

 

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. Общий объем 

многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2018 составляет 1697041 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

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

 (ЭБС) Университета, которая содержит различные издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно- методической литературы. Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/. 

Доступ для пользователей РХТУ с любого компьютера. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология электронной доставки документов. 

№ 
Электронный 

ресурс 

Принадлежность, ссылка на сайт 

ЭБС, количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 

1.  
Электронно- 

библиотечная 

система ИБЦ РХТУ 

им. Д.И. 

Менделеева (на базе 

АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная. РХТУ 

им. Д.И. Менделеева Ссылка на сайт 

ЭБС – http://lib.muctr.ru 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера 

Электронные версии 

учебных и научных 

изданий авторов РХТУ 

2.  ЭБС «Научно- 

электронная 

библиотека 

Принадлежность – сторонняя. ООО 

«РУНЭБ» 

Ссылка на сайт – 

Электронные издания, 

электронные версии 

периодических или 

3.  

eLibrary.ru» 

http://elibrary.ru 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip- адресам 

неограничен. 

непериодических 

изданий 

http://lib.muctr.ru/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
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4.  

Scopus 

Принадлежность сторонняя ГПНТБ, 

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

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip- 

адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Кристаллохимия» проводятся 

в форме лекций, практических занятий, самостоятельной работы студента. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательномпроцессе 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами демонстрации 

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

кабинет оптики, библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, 

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

Оборудование для проведения лабораторных и практических занятий: набор шаро- 

стержневых моделей и моделей кристаллов (бумажные и деревянные), наборы 

минералов и горных пород, микроскопы, рефрактометры, образцы для проведения 

кристаллооптических исследований, 

 

13.2. Учебно-наглядныепособия 

Учебно-наглядные пособия: учебные плакаты, набор моделей элементов симметрии 

кристаллических структур и трансляционных решеток, плотнейших упаковок. 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальныесредства 

Мультимедийные технологии для демонстрации презентаций (ноутбук, проектор, выход 

в сеть Интернет), программа для моделирования форм огранения кристаллов d3dcrystal. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные иинформационныересурсы 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: учебные 

пособия по дисциплине; раздаточный материал для подготовки и проведения 

занятий;раздаточныйматериалдлявыполненияконтрольныхработ, учебно-методические 

разработки в электронном виде. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

Microsoft Windows 8.1, лицензия бессрочная, контракт № 62-64ЭА/2013, акт Microsoft 

Open License, номер лицензии 62795478; офисный пакет Microsoft Office Standard 2007 

(категория: лицензионное, срок действия: бессрочное, подтверждающие документы: 

Государственный контракт № 143-164ЭА/2010 от 14.12.10, Акт № Tr048787, накладная 

№ Tr048787 от 20.12.10 Microsoft Open License Номер лицензии 42931328); d3dcrystal - 

свободно распространяемое ПО. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

http://www.scopus.com/
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Модуль 1. Операции и 

элементы симметрии 

Знает: 

основные законы и понятия 

кристаллографии, кристаллохимии, 

минералогии и петрографии; 

общие принципы классификации 

кристаллических структур; 

основные методы их изучения 

исследования кристаллов и их физико-

химические свойства. 

Умеет: 

решать задачи, связанные с описанием 

симметрии и внутренней структуры 

кристаллов; 

устанавливать взаимосвязь между 

кристаллической структурой и физико- 

химическими свойствами; 

используя знания основных 

диагностических свойств минералов и 

горных пород проводить их описание; 

использовать современные Интернет-

ресурсы, тематические базы данных и 

моделирование в прикладных программах 

для составления описания заданного 

кристаллического вещества. 

Владеет: 

навыками идентификации вещества по 

данным качественного рентгенофазового 

анализа; 

методикой проведения 

кристаллооптического и иммерсионного 

методов анализа минералов и 

искусственных кристаллических 

продуктов. 

Оценка за 

защиту 

практикума и 

текущей 

контрольной 

работы по 

кристаллографии 

Оценка за 

доклад 

Оценка за 

итоговую 

контрольную 

работу 

Оценка за 

выполнение 

домашних работ 

Оценка на 

экзамене 

Модуль 2. 

Трансляционная 

симметрия и 

кристаллическая 

решетка, параметры 

элементарной ячейки 

Знает: 

основные законы и понятия 

кристаллографии, кристаллохимии, 

минералогии и петрографии; 

общие принципы классификации 

кристаллических структур; 

основные методы их изучения 

исследования кристаллов и их физико-

химические свойства. 

Умеет: 

решать задачи, связанные с описанием 

симметрии и внутренней структуры 

кристаллов; 

устанавливать взаимосвязь между 

кристаллической структурой и физико- 

химическими свойствами; 

используя знания основных 

диагностических свойств минералов и 

горных пород проводить их описание; 

использовать современные Интернет-

Оценка за 

защиту 

практикума и 

текущей 

контрольной 

работы по 

кристаллографии 

Оценка за 

доклад 

Оценка за 

итоговую 

контрольную 

работу 

Оценка за 

выполнение 

домашних работ 

Оценка на 

экзамене 
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ресурсы, тематические базы данных и 

моделирование в прикладных программах 

для составления описания заданного 

кристаллического вещества. 

Владеет: 

навыками идентификации вещества по 

данным качественного рентгенофазового 

анализа; 

методикой проведения 

кристаллооптического и иммерсионного 

методов анализа минералов и 

искусственных кристаллических 

продуктов. 

Модуль 3. Открытые 

кристаллографические 

элементы симметрии 

Знает: 

основные законы и понятия 

кристаллографии, кристаллохимии, 

минералогии и петрографии; 

общие принципы классификации 

кристаллических структур; 

основные методы их изучения 

исследования кристаллов и их физико-

химические свойства. 

Умеет: 

решать задачи, связанные с описанием 

симметрии и внутренней структуры 

кристаллов; 

устанавливать взаимосвязь между 

кристаллической структурой и физико- 

химическими свойствами; 

используя знания основных 

диагностических свойств минералов и 

горных пород проводить их описание; 

использовать современные Интернет-

ресурсы, тематические базы данных и 

моделирование в прикладных программах 

для составления описания заданного 

кристаллического вещества. 

Владеет: 

навыками идентификации вещества по 

данным качественного рентгенофазового 

анализа; 

методикой проведения 

кристаллооптического и иммерсионного 

методов анализа минералов и 

искусственных кристаллических 

продуктов. 

Оценка за 

защиту 

практикума и 

текущей 

контрольной 

работы по 

кристаллографии 

Оценка за 

доклад 

Оценка за 

итоговую 

контрольную 

работу 

Оценка за 

выполнение 

домашних работ 

Оценка на 

экзамене 

Модуль 4. Принцип 

работы и спектр 

рентгеновской трубки 

Знает: 

основные законы и понятия 

кристаллографии, кристаллохимии, 

минералогии и петрографии; 

общие принципы классификации 

кристаллических структур; 

основные методы их изучения 

Оценка за 

защиту 

практикума и 

текущей 

контрольной 

работы по 

кристаллографии 



77 

 

исследования кристаллов и их физико-

химические свойства. 

Умеет: 

решать задачи, связанные с описанием 

симметрии и внутренней структуры 

кристаллов; 

устанавливать взаимосвязь между 

кристаллической структурой и физико- 

химическими свойствами; 

используя знания основных 

диагностических свойств минералов и 

горных пород проводить их описание; 

использовать современные Интернет-

ресурсы, тематические базы данных и 

моделирование в прикладных программах 

для составления описания заданного 

кристаллического вещества. 

Владеет: 

навыками идентификации вещества по 

данным качественного рентгенофазового 

анализа; 

методикой проведения 

кристаллооптического и иммерсионного 

методов анализа минералов и 

искусственных кристаллических 

продуктов. 

Оценка за 

доклад 

Оценка за 

итоговую 

контрольную 

работу 

Оценка за 

выполнение 

домашних работ 

Оценка на 

экзамене 

Модуль 5. 

Межплоскостные 

расстояния и индексы 

рефлексов, понятие об 

обратной решетке 

Знает: 

основные законы и понятия 

кристаллографии, кристаллохимии, 

минералогии и петрографии; 

общие принципы классификации 

кристаллических структур; 

основные методы их изучения 

исследования кристаллов и их физико-

химические свойства. 

Умеет: 

решать задачи, связанные с описанием 

симметрии и внутренней структуры 

кристаллов; 

устанавливать взаимосвязь между 

кристаллической структурой и физико- 

химическими свойствами; 

используя знания основных 

диагностических свойств минералов и 

горных пород проводить их описание; 

использовать современные Интернет-

ресурсы, тематические базы данных и 

моделирование в прикладных программах 

для составления описания заданного 

кристаллического вещества. 

Владеет: 

навыками идентификации вещества по 

данным качественного рентгенофазового 

Оценка за 

защиту 

практикума и 

текущей 

контрольной 

работы по 

кристаллографии 

Оценка за 

доклад 

Оценка за 

итоговую 

контрольную 

работу 

Оценка за 

выполнение 

домашних работ 

Оценка на 

экзамене 
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анализа; 

методикой проведения 

кристаллооптического и иммерсионного 

методов анализа минералов и 

искусственных кристаллических 

продуктов. 

Модуль 6. Межатомные 

взаимодействия в 

кристаллических 

металлах 

Знает: 

основные законы и понятия 

кристаллографии, кристаллохимии, 

минералогии и петрографии; 

общие принципы классификации 

кристаллических структур; 

основные методы их изучения 

исследования кристаллов и их физико-

химические свойства. 

Умеет: 

решать задачи, связанные с описанием 

симметрии и внутренней структуры 

кристаллов; 

устанавливать взаимосвязь между 

кристаллической структурой и физико- 

химическими свойствами; 

используя знания основных 

диагностических свойств минералов и 

горных пород проводить их описание; 

использовать современные Интернет-

ресурсы, тематические базы данных и 

моделирование в прикладных программах 

для составления описания заданного 

кристаллического вещества. 

Владеет: 

навыками идентификации вещества по 

данным качественного рентгенофазового 

анализа; 

методикой проведения 

кристаллооптического и иммерсионного 

методов анализа минералов и 

искусственных кристаллических 

продуктов. 

Оценка за 

защиту 

практикума и 

текущей 

контрольной 

работы по 

кристаллографии 

Оценка за 

доклад 

Оценка за 

итоговую 

контрольную 

работу 

Оценка за 

выполнение 

домашних работ 

Оценка на 

экзамене 

Модуль 7. Принципы 

строения простых 

веществ - неметаллов 

Знает: 

основные законы и понятия 

кристаллографии, кристаллохимии, 

минералогии и петрографии; 

общие принципы классификации 

кристаллических структур; 

основные методы их изучения 

исследования кристаллов и их физико-

химические свойства. 

Умеет: 

решать задачи, связанные с описанием 

симметрии и внутренней структуры 

кристаллов; 

устанавливать взаимосвязь между 

Оценка за 

защиту 

практикума и 

текущей 

контрольной 

работы по 

кристаллографии 

Оценка за 

доклад 

Оценка за 

итоговую 

контрольную 

работу 

Оценка за 



79 

 

кристаллической структурой и физико- 

химическими свойствами; 

используя знания основных 

диагностических свойств минералов и 

горных пород проводить их описание; 

использовать современные Интернет-

ресурсы, тематические базы данных и 

моделирование в прикладных программах 

для составления описания заданного 

кристаллического вещества. 

Владеет: 

навыками идентификации вещества по 

данным качественного рентгенофазового 

анализа; 

методикой проведения 

кристаллооптического и иммерсионного 

методов анализа минералов и 

искусственных кристаллических 

продуктов. 

выполнение 

домашних работ 

Оценка на 

экзамене 

Модуль 8. Общие 

подходы к 

моделированию 

кристаллических 

структур 

Знает: 

основные законы и понятия 

кристаллографии, кристаллохимии, 

минералогии и петрографии; 

общие принципы классификации 

кристаллических структур; 

основные методы их изучения 

исследования кристаллов и их физико-

химические свойства. 

Умеет: 

решать задачи, связанные с описанием 

симметрии и внутренней структуры 

кристаллов; 

устанавливать взаимосвязь между 

кристаллической структурой и физико- 

химическими свойствами; 

используя знания основных 

диагностических свойств минералов и 

горных пород проводить их описание; 

использовать современные Интернет-

ресурсы, тематические базы данных и 

моделирование в прикладных программах 

для составления описания заданного 

кристаллического вещества. 

Владеет: 

навыками идентификации вещества по 

данным качественного рентгенофазового 

анализа; 

методикой проведения 

кристаллооптического и иммерсионного 

методов анализа минералов и 

искусственных кристаллических 

продуктов. 

Оценка за 

защиту 

практикума и 

текущей 

контрольной 

работы по 

кристаллографии 

Оценка за 

доклад 

Оценка за 

итоговую 

контрольную 

работу 

Оценка за 

выполнение 

домашних работ 

Оценка на 

экзамене 

Модуль 9. Основы Знает: Оценка за 
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прецизионных 

рентгенодифракционных 

исследований 

основные законы и понятия 

кристаллографии, кристаллохимии, 

минералогии и петрографии; 

общие принципы классификации 

кристаллических структур; 

основные методы их изучения 

исследования кристаллов и их физико-

химические свойства. 

Умеет: 

решать задачи, связанные с описанием 

симметрии и внутренней структуры 

кристаллов; 

устанавливать взаимосвязь между 

кристаллической структурой и физико- 

химическими свойствами; 

используя знания основных 

диагностических свойств минералов и 

горных пород проводить их описание; 

использовать современные Интернет-

ресурсы, тематические базы данных и 

моделирование в прикладных программах 

для составления описания заданного 

кристаллического вещества. 

Владеет: 

навыками идентификации вещества по 

данным качественного рентгенофазового 

анализа; 

методикой проведения 

кристаллооптического и иммерсионного 

методов анализа минералов и 

искусственных кристаллических 

продуктов. 

текущую 

контрольную    

работу 

Оценка на 

экзамене 

 

 

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 специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам – программам специалитета, 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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются особенностями той 

нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного человека. В 

системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями опорно-
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двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими соматическими 

заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и для каждой из 

представленной категории должны быть определены специальные условия для 

получения образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, как 

гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы сокращения 

мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и замедленность движений), 

которые могут негативно влиять на общее состояние отдельных органов и систем, 

особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать сопротивляемость организма к 

различным заболеваниям и работоспособности, способствовать повышению 

утомляемости. Помимо перечисленных особенностей двигательной сферы у лиц с НОДА 

могут проявляться особенности психической деятельности, которые следует учитывать в 

образовательном процессе. К ним относятся снижение объема оперативной памяти, 

частичное блокирование мыслительных процессов во время письма или разговора, 

быстрая утомляемость и низкая концентрация внимания. Методические аспекты 

образования обучающихся с НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального страхования 

Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на корпоративном 

образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА изучаемого 

материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете студента 

на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на 

занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, 

могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного материала 

на слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет возможности видеть 

лицо говорящего человека, при анализе и синтезе воспринимаемого материала, 

оперировании образами, сопоставлении вновь изученного с изученным ранее. В 

процессе освоения новых знаний у обучающихся с нарушениями слуха могут отмечаться 

трудности их включения в имеющуюся у него систему знаний. Методические аспекты 

образования обучающихся с нарушениями слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 
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− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной литературой и 

словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, 

его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические 

схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные 

конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете студента 

на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее знакомятся 

с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование заданий на 

активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск недостающей 

информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на 

части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал с 

графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе 

в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как утомляются; 

наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна личная 
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заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту и пр.), 

которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. Наравне с этим 

у студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более развита 

способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, а также к 

более длительной и устойчивой активности сознания. Методические аспекты 

образования обучающихся с нарушениями зрения заключаются в следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с целью 

облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения 

определенного учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, 

обобщения информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное обеспечение 

и специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать зрительное 

нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, 

позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную форму и 

выпукло-печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной 

доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, 

разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной для 

них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном 

тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) 

на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 
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− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения рефлексивно-

деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями зрения 

компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной модальности и 

доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами обучающих 

технологий являются компьютерные программы, дающие возможность озвучивать 

плоскопечатную информацию с помощью специализированного программного 

обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный процесс для 

обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия и/или 

производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, 

опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе 

в группе; 
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− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 

педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном представлены 

такими группами хронических соматических заболеваний, как: сахарный диабет, 

тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворной системы, 

заболевания центральной нервной системы, онкологические заболевания. Для 

обучающихся с данной группой болезней характерны особенности психофизического 

развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, снижение объема внимания и 

памяти, произвольности всех психических процессов в целом. Методические аспекты 

образования обучающихся с хроническими соматическими заболеваниями заключаются 

в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных контактов 

с широким социумом. 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Кристаллохимия» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, 

специализация Органическая химия, рекомендациями методической секции Ученого 

совета и накопленного опыта преподавания предмета в ВХК РАН РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 

Дисциплина «Строение вещества» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин учебного плана (Б1.В.17) и рассчитана на изучение дисциплины в первом 

семестре обучения.  

Целью является ознакомление с современными представлениями о молекулярных 

неорганических соединениях, их молекулярном и электронном строении. Особое 

внимание уделяется рассмотрению важнейших закономерностей строения и 

реакционной способности неорганических соединений. 

«Строение вещества» является важнейшей составной частью естествознания. 

Основная задача курса: дать обучаущемуся основные теоретические знания в области 

неорганической химии и привить навыки практической работы с химическими 

веществами. Дать базовые знания, необходимые для дальнейшего изучения блока 

химических дисциплин. 

Дисциплина «Строение вещества» предназначена для специалистов, прослушавших 

школьный курс химии. Дисциплина преподается в 7 семестре 4-го года обучения. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе.  Итоговый контроль проводится в форме зачет с оценкойа. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Строение вещества» способствует формированию следующих 

компетенций: 

Обладать следующими компетенциями: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи междуними 

ОПК-1 Способен анализировать, 

интерпретировать и обобщать результаты 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ химической 

направленности 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует 

результаты химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а также 

результаты расчетов свойств веществ и 

материалов 

ОПК-3 Способен применять расчетно- 

теоретические методы для изучения 

свойств веществ и процессов с их 

участием, используя современное 

программное обеспечение и базы данных 

профессиональногоназначения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении 

задач химической направленности 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из 

имеющихся материальных и временных 

ресурсов 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные составляющие межмолекулярных взаимодействий, строение 

конденсированных фаз (жидкостей, аморфных веществ, кристаллов и мезофаз) и их 

поверхностей; 

- метод констант экранированияСлейтера; 

- символику атомныхтермов; 

- теоретические основы метода МО в вариантеХюккеля. 
Уметь: 

- вычислять энергии электронов в многоэлектронныхсистемах; 

- проводить обозначения термов атомов в основном состоянии по их электронным 

формулам; 

- представлять графически полярные диаграммы волновыхфункций; 

- производить вычисления порядков связей, эффективных зарядоватомов; 

- использовать основные понятия теории симметрии для интерпретации химической 

связи в комплексныхсоединениях. 

Владеть: 

- четким представлением о результатах решения уравнения Шредингера для 

различных состояний электрона в одноэлектронныхсистемах. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙРАБОТЫ 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 108 

Контактная работа (КР): 2,2 80 

Лекции (Лек) 0,9 32 

Практические занятия (ПЗ) 1,3 48 

Самостоятельная работа (СР): 0,8 28 

Вид контроля: зачет с оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 81 

Контактная работа (КР): 2,2 60 

Лекции (Лек) 0,9 24 

Практические занятия (ПЗ) 1,3 36 

Самостоятельная работа (СР): 0,8 21 

Вид контроля: зачет с оценкой 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академических часов 

Всего Лек ПР СР 

 Введение 3 1 1 1 

1. 

Основы классической теории химического 

строения 

 

8 2 4 2 

2. Физические основы учения о строении молекул 9 2 5 2 
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3. Симметрия молекулярных систем 11 3 5 3 

4. Электрические и магнитные свойства молекул 7 2 3 2 

5. Межмолекулярные взаимодействия 8 3 3 2 

6. 
Обзор основных результатов по изучению 

строения молекул 
11 3 5 3 

7. 
Структурная классификация конденсированных 

фаз 
11 3 5 3 

8. Строение жидкостей и аморфных веществ 7 2 3 2 

9. Строение мезофаз 10 3 5 2 

10. Строение кристаллов 8 3 3 2 

11. Поверхность конденсированных фаз 8 3 3 2 

12. Заключение 7 2 3 2 

 Контроль: зачет с оценкой     

 ИТОГО 108 32 48 28 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

Модуль 1. Основы классической теории химического строения 

Предмет и объект курса «Строение вещества. Основные понятия: строение вещества, 

структура, их взаимосвязь 

Модуль 2. Физические основы учения о строении молекул 

Различные аспекты термина "строение молекул": топологический, геометрический, 

электронный и др. История развития учения о строении вещества и строении молекул. 

Главные тенденции в развитии методов исследования. Классическая теория строения: 

теория А.М. Бутлерова, понятия об «эффективных атомах». Упорядоченные и 

неупорядоченные структуры конденсированных фаз. Молекулярные модели 

различного уровня в современной теории химического строения. Общий обзор 

методов экспериментального и теоретического изучения строения молекул и строения 

веществ. Структурная формула и граф молекулы. Величины, определяющие 

геометрическую конфигурацию молекулы: межъядерные расстояния, валентные углы, 

двугранные и торсионные углы. Внутреннее вращение. Конформации молекул. 

Молекулярные модели, структурные формулы, понятие графа, изомерия. 

Молекулярные модели. Графическое описание молекулы 

Модуль 3. Симметрия молекулярных систем 

Механическая модель молекулы. Потенциалы парных взаимодействий. Метод 

молекулярной механики при анализе строения молекул. Общие принципы квантово-

механического описания молекулярных систем. Стационарное уравнение Шрёдингера 

для свободной молекулы. Адиабатическое приближение. Квантовые состояния 

молекулы (электронные, колебательные, вращательные). Квантово-механическое 

моделирование различных форм движения и представление результатов. 

Потенциальные поверхности электронных состояний молекул. Их общая структура и 

различные типы. Равновесные конфигурации молекул. Структурная изомерия. 

Оптические изомеры. Потенциальные поверхности, формы изображения, применение 

для описания реакционной способности конформеров. Методы молекулярной 

механики при описании молекул. Структурная изомерия. Потенциальные кривые. 

Колебания молекул. Среднеквадратичные смещения атомов (амплитуды колебаний). 

Нормальные колебания, частоты нормальных колебаний и частоты основных 

колебательных переходов. Колебания с большой амплитудой. Вращение молекул как 

целого. Различные типы молекулярных волчков. Электронное строение молекул. 

Молекулярные орбитали. Интерпретация строения молекул на основе орбитальных 

моделей. Колебания молекул, простейший случай, сложные молекулы. Концепция 



92  

групповых колебаний. Вращение молекул, типы волчков. Колебания молекул. 

Гармонический и ангармонический осциллятор. Колебания сложных молекул. 

Вращение молекул как целого Вращательный спектр и его информативность. 

Модуль 4. Электрические и магнитные свойства молекул 

Элементы и операции симметрии ядерной конфигурации молекулы. Точечные группы 

симметрии. Понятие о представлениях групп и характерах представлений. Общие 

свойства симметрии волновых функций и потенциальных поверхностей молекул. 

Классификация квантовых состояний молекул по симметрии. Симметрия атомных и 

молекулярных орбиталей. Точечные группы симметрии, применение к описанию 

равновесных конфигураций. Влияние симметрии на волновые функции. Влияние 

симметрии равновесной конфигурации ядер на свойства молекул и их динамическое 

поведение (дипольный момент и моменты инерции, форма нормальных колебаний, 

вырождение состояний, сохранение орбитальной симметрии при химических 

реакциях и т.п.). Симметрия молекул, симметрия движения. Влияние симметрии на 

активность отдельных видов движения, вырождение движения и состояний по 

симметрии. Симметрия молекулярных систем. Влияние симметрии на проявление 

свойств молекул.  

Модуль 5. Межмолекулярные взаимодействия 

Постоянные внешние электрическое и магнитное поля. Дипольный момент и 

поляризуемость молекул, магнитный момент и магнитная восприимчивость молекул. 

Намагниченность, и электрическая восприимчивость молекул. Собственные 

электрические и магнитные свойства молекул: дипольный момент, орбитальный 

магнитный момент, спиновый магнитный момент. Электрические свойства молекул. 

Поляризуемость и дипольный момент. Их связь со структурой и проявление в 

свойствах. Эффекты Штарка и Зеемана. Магнитно-резонансные (ЭПР и ЯМР) методы 

исследования строения молекул. Ядерный магнитный резонанс, константа 

экранирования, прецессия спина в магнитном поле. Неспареный электрон, 

парамагнитные свойства. Делокализация электрона. Полный момент количества 

движения электрона. Магнитные свойства. Магнитный момент электрона и ядра. ЭПР 

и ЯМР спектры. Эффект Штарка и Зеемана. Оптические спектры молекул. 

Вероятности переходов и правила отбора при переходах между различными 

квантовыми состояниями молекул. Оптические спектры молекул. Связь спектров 

молекул с их строением. Определение структурных характеристик молекул из 

спектроскопических данных. Поглощение и излучение молекулами, коэффициенты 

Эйнштейна, вероятность переходов, правила отбора. Связь спектров молекул с их 

строением. Определение структурных характеристик молекул из спектроскопических 

данных. Классификация спектров, их информативность. 

Модуль 6. Обзор основных результатов по изучению строения молекул 

Основные составляющие межмолекулярных взаимодействий. Классификация 

межмолекулярных взаимодействий. Влияние межмолекулярных взаимодействий на 

свойства веществ. Молекулярные комплексы (π-комплексы и др.). Причины 

межмолекулярного взаимодействия, классификация их видов. Координационные 

соединения. Межмолекулярные взаимодействия. Основные составляющие 

межмолекулярных взаимодействий. Влияние межмолекулярных взаимодействий на 

свойства веществ. Молекулярные комплексы (π-комплексы и др.). Кластеры атомов и 

молекул. Классификация кластеров. Ван-дер- ваальсовы молекулы. Водородная связь. 

Спектроскопия водородной связи. Понятие кластеров, их классификация: физические 

и химические Водородная связь. Кластеры атомов и молекул. Ван-дер-ваальсовы 

молекулы. Водородная связь. 

Модуль 7. Структурная классификация конденсированных фаз 

Молекулы простых и координационных неорганических соединений. Полиядерные 

комплексные соединения. Хелаты. Строение органических соединений. Полиэдраны. 
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Фуллерены. Полиядерные комплексы, органические соединения, Полиэдраны, 

фуллерены. Элементоорганические соединения. Металлоцены. Соединения 

включения (клатраты). Ротаксаны и катенаны. Фуллерены. Полимеры и биополимеры. 

Белки. Клатраты, белки, полимеры. Мезофазы. Строение белков. Фуллерены, 

катенаны. Ротаксаны. 

Модуль 8. Строение жидкостей и аморфных веществ 

Идеальные кристаллы. Кристаллы с неполной упорядоченностью. Доменные 

структуры. Жидкие кристаллы и другие мезофазы. Аморфные вещества. Жидкости. 

Особенности строения полимерных фаз. Конденсированное состояние. 

Кристаллическое состояние вещества. Причина и механизм кристаллизации. 

Аморфные вещества, идеальные жидкости. Структурная классификация 

конденсированных фаз Идеальные кристаллы. Кристаллы с неполной 

упорядоченностью. Доменные структуры. Аморфные вещества. Мгновенная и 

колебательно-усредненная структура жидкости. Ассоциаты и кластеры в жидкостях. 

Современные методы описания структуры жидкостей. Флуктуации и корреляционные 

функции. Специфика аморфного состояния. Структурирование жидкостей. 

Модельные представления о структуре структурированных жидкостей. Структура 

простых жидкостей. Растворы неэлектролитов. Структура воды и водных растворов. 

Структура жидких электролитов. Мицеллообразование и строение мицелл. Структура 

воды: аномалии в физических свойствах. Структура жидких электролитов. 

Современные представления о структуре жидкостей. Структура растворов, методы 

исследования их строения 

Модуль 9. Строение мезофаз 

Определение мезофаз. Методы изучения их структуры. Классификационные типы и 

классификационные признаки. Понятие мезофазы. Признаки структуры, качественные 

и количественные параметры.  

Модуль 10. Строение кристаллов 

Жидкие кристаллы (нематики, смектики, холестерики и др.) их строение, 

классификация и физические свойства. Жидкокристаллическое состояние в 

биологических системах. Жидкие кристаллы. Классификация жидких кристаллов. 

Коллоидные частицы, кластеры. Жидкие кристаллы. Классификация жидких 

кристаллов. Коллоидные частицы, кластеры. 

Модуль 11. Поверхность конденсированных фаз 

Кристаллическая решетка и кристаллическая структура. Реальные кристаллы. Типы 

дефектов в реальных кристаллах. Симметрия кристаллов. Реальные и идеальные 

кристаллы. Дефекты, уровни организации дефектов, их типы. Кристаллическая 

решетка и кристаллическая структура. Реальные кристаллы. Типы дефектов в 

реальных кристаллах. Зонная структура. Кристаллическая решетка и кристаллическая 

структура. Реальные кристаллы. Типы дефектов в реальных кристаллах. Зонная 

структура. Кристаллографические точечные группы симметрии, типы решеток, 

понятие о пространственных группах симметрии кристаллов. Связь симметрии 

решетки и симметрии кристалла. Атомные, ионные, молекулярные и другие типы 

кристаллов. Цепочечные, слоистые и каркасные структуры. Динамика 

кристаллической решетки. Фононный спектр. Строение твердых растворов. 

Упорядоченные твердые растворы. Типы кристаллов. Связь свойств и природы связи. 

Твердые растворы их типы. Особенности строения поверхности кристаллов и 

жидкостей. Структура границы раздела конденсированных фаз. Молекулы и кластеры 

на поверхности. Структура адсорбционных слоев. Граница раздела конденсированных 

фаз, структура и свойства адсорбционных слоев. Особенности строения поверхности 

кристаллов и жидкостей. Структура границы раздела конденсированных фаз. 

Особенности строения поверхности кристаллов и жидкостей. Структура границы 

разделаа конденсированных фаз. 
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Модуль 12. Заключение 

Заключение. Обзор современных достижений в исследовании вещества. 

Супрамолекулы, Информационная структура вещества. Структура поверхности 

кристаллов, понятия реконструкции. Заключение. Обзор современных достижений в 

исследовании вещества. Супрамолекулы, Информационная структура вещества. 

Структура поверхности кристаллов, понятия реконструкции. Механическая модель 

молекулы. Потенциалы парных взаимодействий. Метод молекулярной механики при 

анализе строения молекул. Общие принципы квантово-механического описания 

молекулярных систем. Стационарное уравнение Шрёдингера для свободной 

молекулы. Адиабатическое приближение. Квантовые состояния молекулы 

(электронные, колебательные, вращательные). 

 

 

 

 

 

 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Знать:             

1.  

основные составляющие межмолекулярных взаимодействий, строение 

конденсированных фаз (жидкостей, аморфных веществ, кристаллов и мезофаз) 

и их поверхностей 

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

2.  метод констант экранирования Слейтера + + + + + + + + + + + + 

3.  символику атомных термов + + + + + + + + + + + + 

4.  теоретические основы метода МО в варианте Хюккеля + + + + + + + + + + + + 

 Уметь:             

5.  вычислять энергии электронов в многоэлектронных системах + + + + + + + + + + + + 

6.  
проводить обозначения термов атомов в основном состоянии по их 

электронным формулам 
+ + + + + + + + + + + + 

7.  представлять графически полярные диаграммы волновых функций  + + + + + + + + + + + 

8.  производить вычисления порядков связей, эффективных зарядов атомов + + + + + + + + + + + + 

9.  
использовать основные понятия теории симметрии для интерпретации 

химической связи в комплексных соединениях 
+ + + + + + + + + + + + 

 Владеть:             

10.  
четким представлением о результатах решения уравнения Шредингера для 

различных состояний электрона в одноэлектронных системах 
+ + + + + + + + + + + + 

 Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 
            

11.  

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи междуними + + + + + + + + + + + + 

 Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 
            

12.  

ОПК-1 Способен 

анализировать, интерпретировать и 

обобщать результаты 

экспериментальных и расчетно-

ОПК-1.1. Систематизирует и 

анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, 

измерений, а также результаты 

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



 

теоретических работ химической 

направленности 

расчетов свойств веществ и 

материалов 

13.  

ОПК-3 Способен применять расчетно- 

теоретические методы для изучения 

свойств веществ и процессов с их 

участием, используя современное 

программное обеспечение и базы 

данных профессиональногоназначения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при 

решении задач химической 

направленности 
+ + + + + + + + + + + + 

 Код и наименование ПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ПК 
            

14.  

ПК-1-н Способен планировать работу 

и выбирать адекватные методы 

решения научно-исследовательских 

задач в выбранной области химии, 

химической технологии или смежных 

с химией науках 

ПК-1-н.2 Выбирает 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из 

имеющихся материальных и 

временных ресурсов 

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

 

-  
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

 

Учебным планом подготовки специалистов по направлению 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация Органическая химия 

предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине «Строение 

вещества» в объеме 48 часов (1,5 зач. ед.). 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя и направлены на 

углубление теоретических знаний, полученных студентом на лекционных занятиях, 

формирование понимания связей между теоретическими положениями 

рассматриваемых основ и методологией решения практических задач по тематике 

лекций, приобретение навыков применения теоретических знаний в практической 

работе. 

 

№ 

занятия Тема 

1.1 
Предмет и объект курса «Строение вещества. Основные понятия: 

строение вещества, структура, их взаимосвязь 

2.1 История развития учения о строении вещества и строении молекул 

2.2. Структурная формула и граф молекулы. Конформации молекул. 

2.2 
Молекулярные модели, структурные формулы, понятие графа, изомерия. 

Графическое описание молекул 

3.1. 
Механическая модель молекулы. Стационарное уравнение Шрёдингера 

для свободной молекулы.  

3.2. Структурная изомерия. Потенциальные кривые. Колебания молекул. 

3.3. 
Молекулярные орбитали. Гармонический и ангармонический 

осциллятор. 

4.1. Элементы и операции симметрии ядерной конфигурации молекулы 

4.2. Классификация квантовых состояний молекул по симметрии. 

4.3. 
Симметрия молекул, симметрия движения. Влияние симметрии на 

проявление свойств молекул. 

5.1. 
Постоянные внешние электрическое и магнитное поля. Электрические 

свойства молекул 

5.2. 
Ядерный магнитный резонанс, константа экранирования, прецессия 

спина в магнитном поле.  

5.3. 
Оптические спектры молекул. Классификация спектров, их 

информативность. 

6.1. Основные составляющие межмолекулярных взаимодействий 

6.2. Координационные соединения. Кластеры атомов и молекул 

6.3. Ван-дер-ваальсовы молекулы. Водородная связь 

7.1. Молекулы простых и координационных неорганических соединений. 

7.2. 
Элементоорганические соединения. Полимеры и биополимеры. Белки. 

Клатраты, белки, полимеры. 

8.1. Идеальные кристаллы. Аморфные вещества. Жидкости 

8.2. Структурная классификация конденсированных фаз 

8.3. Современные методы описания структуры жидкостей 

8.4. 
Растворы неэлектролитов. Структура воды и водных растворов. 

Структура жидких электролитов 

9.1. Определение мезофаз. Методы изучения их структуры 

9.2. Классификационные типы и классификационные признаки 
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10.1. Жидкие кристаллы (нематики, смектики, холестерики и др.) 

10.2. Коллоидные частицы, кластеры. 

11.1. 
Кристаллическая решетка и кристаллическая структура. Типы дефектов в 

реальных кристаллах 

11.2. 
Динамика кристаллической решетки. Молекулы и кластеры на 

поверхности 

11.3. Особенности строения поверхности кристаллов и жидкостей 

12.1. Заключение. Обзор современных достижений в исследовании вещества 

 

6.2. Лабораторные занятия 

 

 Лабораторные занятия данным курсом не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Строение вещества» предусмотрена 

самостоятельная работа студента  в объеме 28 ч. Самостоятельная работа проводится 

с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях 

учебного материала по разделам курса; 

− подготовку реферата на заданную тему; 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с 

электронно- библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

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

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

− участие в семинарах по тематике курса. 

− подготовку к сдаче зачет с оценкойа по курсу. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. При работе 

с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Курсом «Строение вещества» предусмотрен колоквиум, оцениваемый в 30 баллов. И 

две контрольных работы, оцениваемые в 15 баллов каждая. 

 

8.1. Примеры вопросов для коллоквиума 

 

1. Электронные состояния молекул. Базовое приближение при описании 

колебательно-вращательных состояний молекул: ядерный гамильтониан в 

адиабатическом приближении; переход к молекулярной системе координат (с 

помощью углов Эйлера).  
2. Колебательно-вращательные состояния двухатомных молекул: (1) 

квадратичная аппроксимация потенциала; задача о жестком  
ротаторе и гармоническом осцилляторе; (2) уточнение решения: (а) ангармоническая 

аппроксимация потенциала (потенциалы Леннард-Джонса и Морзе) и энергии 

колебательных состояний осциллятора Морзе; (б) учет колебательно-вращательного 
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взаимодействия и способ аппроксимации вращательной постоянной в зависимости от 

колебательного возбуждения молекулы.  
3. Сходство и различия в общем решении ядерной задачи (пп. 1 и 2) в случае 

двух- и многоатомных молекул.  
4. Основные допущения, используемые при оценке вероятности поглощения 

излучения молекулами. Границы применимости теории возмущений. Дипольное 

приближение. Применение метода разделения переменных при анализе матричных 

элементов 

<Ψm|dα | Ψn> (α = x, y, z).  
5. Электронные переходы. Принцип Франка—Кондона. Факторы Франка—

Кондона в зависимости от различия равновесных конфигураций в начальном и 

конечном состояниях молекулы (иллюстрация на примере двухатомной молекулы). 

Выделение прогрессий и секвенций (последовательностей) линий. Определение ωe и 

ωexe в основном и возбужденном состояниях молекулы. Оценка энергии диссоциации 

молекулы. Можно ли на основании спектральных данных восстановить 

потенциальную кривую двухатомной молекулы? 

6. Колебательно-вращательные переходы в двухатомных молекулах. Правила 

отбора по v (колебательному квантовому числу) и J (вращательному квантовому 

числу). Общий вид (структура) колебательной полосы. Определение молекулярных 

постоянных из спектров: Bv', Bv”, Be, αe, re, относительные заселенности различных 

вращательных состояний молекулы. Как определить ωe и ωexe? Влияние изотопного 

состава на вид и структуру колебательной полосы двухатомной молекулы. 

 

8.2. Примеры контрольных работ 

 

Контрольная работа 1 

 

1. Определить тип молекулярного волчка и оцените соотношение главных 

моментов инерции предложенных частиц. Указать на рисункемолекулярной 

структуры расположение осей молекулярной системы координат, прокомментировав 

их положение по отношению к определенным структурным фрагментам и/или 

элементам симметрии частицы. 

2. Определить точечную группу симметрии, построить колебательное 

представление и указать, сколько колебаний какой симметрии есть у предложенной 

молекулы. 

3. На основании представленных в таблице значений предложить аппроксимацию 

сечения поверхности потенциальной энергии, отвечающего внутреннему вращению 

функциональных групп в предложенной молекуле. Пояснить выбор координаты и 

охарактеризовать структуры, отвечающие экстремальным точкам данного сечения. 

Сравните результаты, получающиеся при использовании одного наиболее 

существенного члена ряда Фурье и при его дополнении следующим с подходящим 

периодом. 

 

Контрольная работа 2 

 

1. Определите число линий в ИК- спектрах поглощения и комбинационного 

рассеяния предложенной молекулы. 

2. Формально однократно возбужденные конфигурации молекулы могут 

возникать при переходе электрона с высшей занятой молекулярной орбитали (ВЗМО) 
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на виртуальные орбитали (МО). Считая однодетерминантное приближение 

применимым для описания всех интересующих состояний молекулы и полагая 

изменение остальных орбиталей при таком возбуждении пренебрежимо малым, на 

основании приведенных изображений ВЗМО я ряда виртуальных МО указать, какие 

возбуждения с наибольшей вероятностью должны реализоваться при поглощении 

данной молекулой энергии излучения с подходящей частотой, а какие наименее 

вероятны. 

3. Согласно анализу ЭПР-спектра предложенного радикала были определены 

константы сверхтонкого взаимодействия. На основании этих данных определить 

характер локализации орбитали неспаренного электрона и представить качественный 

вид зарегистрированного ЭПР-спектра. 

 

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 40 баллов.  

 

8.3. Примеры вопросов на зачет с оценкой. 

 

21. Спин, спиновые функции, спиновые операторы. Определить спиновые 

состояния и спиновые функции для системы из двух одинаковых частиц со спином 1.  

22. Вырождение и термы электронных конфигураций. (в дополнение: найти 

вырождение и термы для l2 конфигурации в предположении, что у электронов нет 

спина (принцип Паули сохраняется).  

23. Спин-орбитальное расщепление. (в дополнение: проиллюстрировать на 

примере перехода p 3 → p 2d 1 (на сколько линий расщепляется переход между 

основными термами этих конфигураций в спектре, расстояния между линиями?)). 

24. Эффект Пашена-Бака (проиллюстрировать рассмотрением вопроса о том, на 

сколько уровней расщепится терм 2S+1L).  

25. Теория влияния заместителей на вырожденные орбитали в -системах 

(определить в общем виде расщепление вырожденных орбиталей циклической -

системы, содержащей N центров и имеющей один индуктивный заместитель). 

26. Линейный и квадратичный эффекты Штарка. (После теоретической части 

проиллюстрировать определением изменения энергии 1s орбитали атома водорода в 

однородном электрическом поле E).  

27. Классификация термов и нахождение основного терма линейных молекул. 

(После теоретической части проиллюстрировать определением основного терма 

линейного радикала Н-Сl-Н).  

28. Свойства альтернантных -систем. (После теоретической части показать, что 

-электронный заряд на всех центрах в альтернантных системах равен единице).  

29. Определение стабильности -систем: молекулы, радикалы.  

30. Теория возмущений при учете межэлектронного отталкивания для 

многоэлектронных атомов. Определить потенциал ионизации иона Н -.  

31. Классификация термов линейных молекул. Определить основной терм 

линейного радикала Nn (рассматривать только p-орбитали атома азота).  

32. Гибридизация, проективный метод нахождения гибридных орбиталей (на 

примере гибридных орбиталей атома углерода молекулы Х2CХ2, в которой одна 

плоскость Х-С-Х перпендикулярна другой плоскости Х-С-Х).  

33. Свойства альтернантных систем. 

34. Правила Вудворда-Гоффмана. Из соображений симметрии определить как 

протекает (кТ, h?) реакция 2H2 → H4 с образованием линейной молекулы H4, 

определить изменение полной электронной энергии в этой реакции.  

35. Теория кристаллического поля, приближения, потенциал кристаллического 

поля для p-орбиталей. Определить количественно расщепление pорбиталей (p 1 

конфигурация) в поле 3-х эквивалентных лигандов (группа D3h).  



101  

36. КР спектры, правила отбора. Определить по каким представлениям 

преобразуются компоненты тензора поляризуемости в группе Cv.  

37. Связь ядерного спина и вращения молекул, вращательные уровни и 

вращательный спектр для гомоядерных молекул. Проиллюстрировать на примере ион-

радикала Br2 – (изотопы 79Br, 50%, I=3/2, 81Br, 50%, I=3/2). 

38. Принцип Франка-Кондона для электронных переходов, структура и форма 

полос электронного поглощения. Определить параметр ФранкаКондона для 0-0 и 0-1 

переходов для случая, когда поверхности основного и возбужденного термов 

тождественны (поверхность возбужденного терма сдвинута вверх по вертикальной 

оси энергии).  

39. Колебательно - вращательная спектроскопия. Диаграммы Фортра. Энергии 

переходов в R, Q и P ветвях. Почему для гомоядерных двухатомных молекул 

отсутствует Q ветвь?  

40. Проявление обмена в спектрах ЭПР. Обмен многим положениям. Ширина 

линий при увеличении скорости обмена от нуля до бесконечности. Определить 

изменение спектра ЭПР ион-радикала Cl2 - при увеличении концентрации молекул 

хлора, по которым прыгает электрон (Cl2 -•+ Cl2 → Cl2 + Cl2 -•). Считать, что 

константа сверхтонкого расщепления на ядре хлора равна 100 Э, спин ядра хлора 3/2.  

41. Причины появления изотропного спин-спинового взаимодействия в ЯМР. 

Предсказать строение соединения с общей формулой C4H2O3 , имеющего в спектре 

ЯМР 1 линию в области 7 мд. Ответ обосновать.  

42. Правила Вудворда-Гоффмана. Из соображений симметрии определить как 

протекает (кТ, h?) реакция 2H2 → H4 с образованием линейной молекулы H4, 

определить изменение полной электронной энергии в этой реакции.  

43. Теория кристаллического поля, приближения, потенциал кристаллического 

поля для p-орбиталей. Определить количественно расщепление pорбиталей (p 1 

конфигурация) в поле 3-х эквивалентных лигандов (группа D3h).  

44. Законы люминесценции, происхождение. Тушение люминесценции по 

обменному механизму. Кинетика люминесценции в этом случае. Вывод уравнения 

Перрена.  

45. КР спектры, правила отбора. Определить по каким представлениям 

преобразуются компоненты тензора поляризуемости в группе Cv.  

46. Связь ядерного спина и вращения молекул, вращательные уровни и 

вращательный спектр для гомоядерных молекул. Проиллюстрировать на примере ион-

радикала Br2 – (изотопы 79Br, 50%, I=3/2, 81Br, 50%, I=3/2).  

47. Тушение люминесценции. Вывод уравнений Штерна-Фольмера и Перрена.  

48. Колебательно-вращательные спектры линейных молекул (объяснить, почему в 

колебательно-вращательных спектрах гомоядерных двухатомных молекул 

отсутствует Q-ветвь).  

49. Эффект Яна-Теллера. Доказать теорему Яна-Теллера для группы D4h.  

50. Связь ядерного спина и вращения молекул. Проиллюстрировать на примере 

линейного радикала H-Cl-H. Найти процент молекул имеющих четные вращательные 

уровни. Считать, что 3s-1s значительно больше 3p-1s. 

51. Анизотропное СТВ в спектрах ЭПР. Рассчитать компоненту Тxx тензора 

анизотропного СТВ для возбужденного атома Н с электронной конфигурацией 2p1 

 

Примеры задач на зачет с оценкой  

1. Определить какому из термов электронной конфигурации p 2 принадлежит 

функция (1 0 )(1 0 ). 2 1 +−−+=+ .  

2. Определить расщепление (уровни энергии и вырождение) p 2 конфигурации в 

очень сильном магнитном поле (считаем, что взаимодействие магнитных моментов с 

магнитным полем сильнее кулоновского отталкивания электронов, однако 
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взаимодействие электронов с ядром больше магнитного взаимодействия).  

3. В тетраэдрической молекуле H4, в которой все атомы связаны между собой, 

рвется одна H-H связь. Определить изменение оптического спектра (указать энергии и 

поляризацию переходов в обоих случаях).  

4. Определить распределение спиновой плотности для анион-радикала нафталина 

по теории возмущений.  

5. За счет спин-орбитального взаимодействия полное расщепление терма 2S+1L 

(расстояние между мультиплетами с максимальным и минимальным значениями J) 

равно 14. Определить величины S и L.  

6. Определить расщепление уровней (функции и энергии) возбужденного 

состояния атома водорода с главным квантовым числом 2 в слабом внешнем 

магнитном поле.  

7. Определить разложение на неприводимые представления симметричной части 

прямых произведений []s и []s группы Сv.  

8. Рассмотреть предпочтительное направление присоединения атома H к 

пентадиенильному -радикалу.  

9. Рассчитать в приближении Хюккеля уровни энергии и найти волновые 

функции одноэлекторонных состояний линейной молекулы Al Sc Al , используя базис 

из p-орбиталей для Al и d-орбиталей для Sc. Положить их кулоновские интегралы 

одинаковыми. Для σ-системы резонансный интеграл принять равным βσ, для π- 

системы - βπ (|βσ|> |βπ| ). Найти терм основного состояния.  

10. Найти распределение заряда на атомах в возбужденном nπ * состоянии 

молекулы формальдегида (электрон переносится с несвязывающей орбитали 

кислорода на разрыхляющую орбиталь двойной связи). αO=αC+β  

11. Определить распределение спиновой плотности для циклического радикала 

HN, если один из атомов водорода заменить на атом дейтерия. Резонансные 

интегралы считать сохраняющимися.  

12. Определить направление преимущественного замещения для системы 

(CF3)CH3-C4H3 (неэквивалентные центры 1 и 2) в случае атаки электрофильного 

реагента (CF3 = F = 0.3; CH3 = H = -0.1)  

13. Определить какому из термов электронной конфигурации p 2 принадлежит 

функция ( 1 0 )( 1 0 ). 2 1 −+++−= Напомним, что 1 и 0 обозначают проекции 

орбитального момента, а знаки + и – - проекции спина.  

14. Определить расщепление (уровни энергии и вырождение) p 2 конфигурации в 

очень сильном магнитном поле (считаем, что взаимодействие магнитных моментов с 

магнитным полем сильнее кулоновского отталкивания электронов, однако 

взаимодействие электронов с ядром больше магнитного взаимодействия).  

15. В тетраэдрической молекуле H4, в которой все атомы связаны между собой, 

рвется одна H-H связь. Определить изменение оптического спектра (указать энергии и 

поляризацию переходов в обоих случаях).  

16. Определить распределение спиновой плотности для анион-радикала нафталина 

по теории возмущений. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

 

А. Основная литература 

 

1. У. Флайгер, "Строение и динамика молекул", Москва: Мир, 1982, том 1 (главы 

1, 3, 4). 

2. Ф. Банкер, П. Йенсен, "Симметрия молекул и спектроскопия", Москва: Мир, 
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2004 (главы 1-5, 10,11,14,15). 

3. А.С. Давыдов, "Квантовая механика", (главы 9 и 12) 

4. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, т.1 "Механика" (главы 5 и 6), т. 3 "Квантовая 

механика" (главы 6 и 13), т. 2 "Теория поля" (главы 4 и 6). 

5. Ю.В. Новаковская, "Молекулярные системы: теория строения и 

взаимодействия с излучением", Москва: УРСС, 2004, ч. II "Квантовые состояния 

молекул", ч. III "Полуклассическая теория взаимодействия молекул с излучением". 

 

Б. Дополнительная литература 

 

1. П.А. Браун, А.А. Киселев, "Введение в теорию молекулярных спектров", 

Ленинград: Изд. ЛГУ, 1983. 

2. А.А. Мальцев, "Теоретической введение к практическим работам по 

молекулярной спектроскопии", Москва: Изд. МГУ, 1975. 

3. Р. Драго, "Физические методы в химии", 2 тома, Москва: Мир, 1981. 

4. Е. Вильсон, Дж. Дешиус, П. Кросс. "Теория колебательных спектров молекул", 

Москва: Изд. ин. лит., 1960. 

 

9.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 

1. NIST (National Institute of Standards ) Chemistry WebBook, NIST Standard 

reference Database number 69, http://webbook.nist.gov/chemistry/ 

2. Computational chemistry comparison and benchmark database, release 18, standard 

reference database 101, http://cccbdb.nist.gov/ 

 

9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно- 

методические документы: 

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

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

http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 24.08.2018). 

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/fgosvpo/7/6/1 

(дата обращения: 24.08.2018). 

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://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата обращения: 24.08.2018). 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

Федеральный образовательный портал «Открытое образование» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.openedu.ru (дата обращения: 18.01.2018). 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru (дата обращения: 24.08.2018). 

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

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 24.08.2018). 

http://webbook.nist.gov/chemistry/
http://cccbdb.nist.gov/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11047
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 24.08.2018). 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 

ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

специалитете направлены на повышение ритмичности и эффективности его 

аудиторной и самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Строение вещества» включает 12 модулей, каждый из которых имеет 

определенную логическую завершенность и заканчивается итоговым контролем в 

виде контрольной работы. При изучении материала каждого раздела рекомендуется 

регулярное повторение законспектированного лекционного материала, а также 

дополнение его сведениями из литературных источников, представленных в учебной 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 

конспект с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается из оценок за 

написание реферата и устный опрос во время семинара (максимальная оценка 60 

баллов). 

Задания для контрольных работ 1 и 2 состоят из 3 вопросов, каждый из которых 

оценивается в 5 баллов. 

Дисциплиной предусмотрен коллоквиум, оцениваемый в 30 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов происходит в 7 

семестре и заканчивается контролем его освоения в форме контрольных работ и 

завершается итоговым контролем в форме зачет с оценкойа. Максимальная оценка 

зачет с оценкойа составляет 40 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Строение вещества» изучается в 7 семестре. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на то, 

что студенты, обучающиеся в специалистатуре, имеют общую подготовку по 

http://fepo.i-exam.ru/
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общенаучным, общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным 

дисциплинам профиля, в объеме, предусмотренном учебным планом, а также опыт 

восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим материал курса 

должен опираться на полученные знания и быть ориентирован их расширение и 

углубление в соответствии с современными теоретическими представлениями и 

технологическими новациями. Обучение студентов может быть организовано как в 

виде традиционных лекций и практических занятий, так и научной дискуссии, которая 

помогает приобрести навыки и умения обосновывать круг рассматриваемых вопросов, 

формулировать главные положения, определения и практические выводы из 

теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться взаимосвязь 

рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом. 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия, является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 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. 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. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи 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; 

лабораторные работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и 

ДОТ; текущий контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с 

преподавателемв  электронную информационно-образовательную среду без потери 

содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭО

Р); 
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учебные курсы, интегрированные в LMS Moodle, контактные часы по которым могут 

быть исключены, изучаются обучающимися самостоятельно при минималь 

 

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. Общий 

объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2018 составляет 1697041 экз. 

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

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

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

 (ЭБС) Университета, которая содержит различные издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно- методической литературы. Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/. 

Доступ для пользователей РХТУ с любого компьютера. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология электронной 

доставки документов. 

№ 
Электронный 

ресурс 

Принадлежность, ссылка на сайт 

ЭБС, количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 

1.  
Электронно- 

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – собственная. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева Ссылка 

на сайт ЭБС –http://lib.muctr.ru 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера 

Электронные версии 

учебных и научных 

изданий авторов РХТУ 

2.  ЭБС «Научно- 

электронная 

библиотека 

Принадлежность – сторонняя. ООО 

«РУНЭБ» 

Ссылка на сайт – 

Электронные издания, 

электронные версии 

периодических или 

3.  

eLibrary.ru» 

http://elibrary.ru 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip- адресам 

неограничен. 

непериодических 

изданий 

http://lib.muctr.ru/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
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4.  

Scopus 

Принадлежность сторонняя ГПНТБ, 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com Количество 

ключей - доступ для пользователей 

РХТУ по ip- 

адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Строение вещества» 

проводятся в форме лекций, практических и лабораторных занятий и самостоятельной 

работы обучающегося. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная традиционной учебной доской и/или 

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,  переносной ноутбук, переносной кодоскоп и 

проектор. 

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам практикума. 

Электронные образовательные ресурсы: 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. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

программног

о продукта 

Реквизиты договора 

поставки 
Количество лицензий 

Срок 

окончани

я 

действия 

лицензии 

 

1 

Microsoft 

Windows 7 Pro 

Гос. Контракт 

171ЭА/2011 от 

02.11.2011 

 

1 

 

бессрочна

я 

 

 

2 

 

 

Microsoft 

Windows 7 

Контракт № 70- 

73ЭА/2014 от 

14.11.2014 

Тов. Накладная 

 

 

1 

 

 

бессрочна

я 

http://www.scopus.com/
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Home Basic №132 от 19.12.2014 Акт 

приема- передачи от 

19.12.2014 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Операционная 

система 

Microsoft 

Windows 10 

Education 

(Russian) 

Подписка 

MicrosoftImaginePremiu

m, соглашение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 0012522675 от 

30.03.2020 г. 

 

Количество лицензий 

не ограничено согласно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremiu

m 

 

 

 

 

 

 

03.04.2020 

г. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Операционная 

система 

Microsoft 

Windows 8.1 

Professional 

(Russian) 

Подписка 

MicrosoftImaginePremiu

m, соглашение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 0012522675 от 

30.03.2020 г. 

 

Количество лицензий 

не ограничено согласно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremiu

m 

 

 

 

 

 

 

03.04.2020 

г. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Введение 

Знать: 

О современных модельных представлениях строения 

молекул и молекулярных систем; 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум, 

экзамен 

Основы 

классической 

теории 

химического 

строения 

 

Знать: 

О современных модельных представлениях строения 

молекул и молекулярных систем; 

О взаимосвязи строения со свойствами веществ; о 

современных методах исследования структуры и 

строения; основные этапы развития представлений о 

строении вещества. 

Уметь: 

Основные понятия и терминологию, характеризующую 

данную дисциплину; пользоваться теоретическими 

основами при описании строения и свойств вещества; 

знать и уметь пользоваться математическими 

моделями для расчета параметров молекул и 

молекулярных систем 

Владеть 

Расчетом некоторых параметров молекул из их 

спектров; составлением моделей молекул; 

интерпретацией спектроскопических исследований в 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум, 

экзамен 
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структурные элементы молекул 

Физические 

основы учения о 

строении молекул 

Знать: 

О современных модельных представлениях строения 

молекул и молекулярных систем; 

О взаимосвязи строения со свойствами веществ; о 

современных методах исследования структуры и 

строения; основные этапы развития представлений о 

строении вещества. 

Уметь: 

Основные понятия и терминологию, характеризующую 

данную дисциплину; пользоваться теоретическими 

основами при описании строения и свойств вещества; 

знать и уметь пользоваться математическими 

моделями для расчета параметров молекул и 

молекулярных систем 

Владеть 

Расчетом некоторых параметров молекул из их 

спектров; составлением моделей молекул; 

интерпретацией спектроскопических исследований в 

структурные элементы молекул 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум, 

экзамен 

Симметрия 

молекулярных 

систем 

Знать: 

О современных модельных представлениях строения 

молекул и молекулярных систем; 

О взаимосвязи строения со свойствами веществ; о 

современных методах исследования структуры и 

строения; основные этапы развития представлений о 

строении вещества. 

Уметь: 

Основные понятия и терминологию, характеризующую 

данную дисциплину; пользоваться теоретическими 

основами при описании строения и свойств вещества; 

знать и уметь пользоваться математическими 

моделями для расчета параметров молекул и 

молекулярных систем 

Владеть 

Расчетом некоторых параметров молекул из их 

спектров; составлением моделей молекул; 

интерпретацией спектроскопических исследований в 

структурные элементы молекул 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум, 

экзамен 

Электрические и 

магнитные 

свойства молекул 

Знать: 

О современных модельных представлениях строения 

молекул и молекулярных систем; 

О взаимосвязи строения со свойствами веществ; о 

современных методах исследования структуры и 

строения; основные этапы развития представлений о 

строении вещества. 

Уметь: 

Основные понятия и терминологию, характеризующую 

данную дисциплину; пользоваться теоретическими 

основами при описании строения и свойств вещества; 

знать и уметь пользоваться математическими 

моделями для расчета параметров молекул и 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум, 

экзамен 
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молекулярных систем 

Владеть 

Расчетом некоторых параметров молекул из их 

спектров; составлением моделей молекул; 

интерпретацией спектроскопических исследований в 

структурные элементы молекул 

Межмолекулярны

е взаимодействия 

Знать: 

О современных модельных представлениях строения 

молекул и молекулярных систем; 

О взаимосвязи строения со свойствами веществ; о 

современных методах исследования структуры и 

строения; основные этапы развития представлений о 

строении вещества. 

Уметь: 

Основные понятия и терминологию, характеризующую 

данную дисциплину; пользоваться теоретическими 

основами при описании строения и свойств вещества; 

знать и уметь пользоваться математическими 

моделями для расчета параметров молекул и 

молекулярных систем 

Владеть 

Расчетом некоторых параметров молекул из их 

спектров; составлением моделей молекул; 

интерпретацией спектроскопических исследований в 

структурные элементы молекул 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум, 

экзамен 

Обзор основных 

результатов по 

изучению 

строения молекул 

Знать: 

О современных модельных представлениях строения 

молекул и молекулярных систем; 

О взаимосвязи строения со свойствами веществ; о 

современных методах исследования структуры и 

строения; основные этапы развития представлений о 

строении вещества. 

Уметь: 

Основные понятия и терминологию, характеризующую 

данную дисциплину; пользоваться теоретическими 

основами при описании строения и свойств вещества; 

знать и уметь пользоваться математическими 

моделями для расчета параметров молекул и 

молекулярных систем 

Владеть 

Расчетом некоторых параметров молекул из их 

спектров; составлением моделей молекул; 

интерпретацией спектроскопических исследований в 

структурные элементы молекул 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум, 

экзамен 

Структурная 

классификация 

конденсированны

х фаз 

Знать: 

О современных модельных представлениях строения 

молекул и молекулярных систем; 

О взаимосвязи строения со свойствами веществ; о 

современных методах исследования структуры и 

строения; основные этапы развития представлений о 

строении вещества. 

Уметь: 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум, 

экзамен 
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Основные понятия и терминологию, характеризующую 

данную дисциплину; пользоваться теоретическими 

основами при описании строения и свойств вещества; 

знать и уметь пользоваться математическими 

моделями для расчета параметров молекул и 

молекулярных систем 

Владеть 

Расчетом некоторых параметров молекул из их 

спектров; составлением моделей молекул; 

интерпретацией спектроскопических исследований в 

структурные элементы молекул 

Строение 

жидкостей и 

аморфных 

веществ 

Знать: 

О современных модельных представлениях строения 

молекул и молекулярных систем; 

О взаимосвязи строения со свойствами веществ; о 

современных методах исследования структуры и 

строения; основные этапы развития представлений о 

строении вещества. 

Уметь: 

Основные понятия и терминологию, характеризующую 

данную дисциплину; пользоваться теоретическими 

основами при описании строения и свойств вещества; 

знать и уметь пользоваться математическими 

моделями для расчета параметров молекул и 

молекулярных систем 

Владеть 

Расчетом некоторых параметров молекул из их 

спектров; составлением моделей молекул; 

интерпретацией спектроскопических исследований в 

структурные элементы молекул 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум, 

экзамен 

Строение мезофаз 

Знать: 

О современных модельных представлениях строения 

молекул и молекулярных систем; 

О взаимосвязи строения со свойствами веществ; о 

современных методах исследования структуры и 

строения; основные этапы развития представлений о 

строении вещества. 

Уметь: 

Основные понятия и терминологию, характеризующую 

данную дисциплину; пользоваться теоретическими 

основами при описании строения и свойств вещества; 

знать и уметь пользоваться математическими 

моделями для расчета параметров молекул и 

молекулярных систем 

Владеть 

Расчетом некоторых параметров молекул из их 

спектров; составлением моделей молекул; 

интерпретацией спектроскопических исследований в 

структурные элементы молекул 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум, 

экзамен 

Строение 

кристаллов 

Знать: 

О современных модельных представлениях строения 

молекул и молекулярных систем; 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум, 
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О взаимосвязи строения со свойствами веществ; о 

современных методах исследования структуры и 

строения; основные этапы развития представлений о 

строении вещества. 

Уметь: 

Основные понятия и терминологию, характеризующую 

данную дисциплину; пользоваться теоретическими 

основами при описании строения и свойств вещества; 

знать и уметь пользоваться математическими 

моделями для расчета параметров молекул и 

молекулярных систем 

Владеть 

Расчетом некоторых параметров молекул из их 

спектров; составлением моделей молекул; 

интерпретацией спектроскопических исследований в 

структурные элементы молекул 

экзамен 

Поверхность 

конденсированны

х фаз 

Знать: 

О современных модельных представлениях строения 

молекул и молекулярных систем; 

О взаимосвязи строения со свойствами веществ; о 

современных методах исследования структуры и 

строения; основные этапы развития представлений о 

строении вещества. 

Уметь: 

Основные понятия и терминологию, характеризующую 

данную дисциплину; пользоваться теоретическими 

основами при описании строения и свойств вещества; 

знать и уметь пользоваться математическими 

моделями для расчета параметров молекул и 

молекулярных систем 

Владеть 

Расчетом некоторых параметров молекул из их 

спектров; составлением моделей молекул; 

интерпретацией спектроскопических исследований в 

структурные элементы молекул 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум, 

экзамен 

Заключение 

Знать: 

О современных модельных представлениях строения 

молекул и молекулярных систем; 

О взаимосвязи строения со свойствами веществ; о 

современных методах исследования структуры и 

строения; основные этапы развития представлений о 

строении вещества. 

Уметь: 

Основные понятия и терминологию, характеризующую 

данную дисциплину; пользоваться теоретическими 

основами при описании строения и свойств вещества; 

знать и уметь пользоваться математическими 

моделями для расчета параметров молекул и 

молекулярных систем 

Владеть 

Расчетом некоторых параметров молекул из их 

спектров; составлением моделей молекул; 

Контрольная 

работа, 

коллоквиум, 

экзамен 
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интерпретацией спектроскопических исследований в 

структурные элементы молекул 

 

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 специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам специалитета, 

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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются особенностями 

той нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного человека. 

В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими 

соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и 

для каждой из представленной категории должны быть определены специальные 

условия для получения образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, 

как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы 

сокращения мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и 

замедленность движений), которые могут негативно влиять на общее состояние 

отдельных органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям и работоспособности, 

способствовать повышению утомляемости. Помимо перечисленных особенностей 

двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться особенности психической 

деятельности, которые следует учитывать в образовательном процессе. К ним 

относятся снижение объема оперативной памяти, частичное блокирование 

мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая утомляемость и 

низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования обучающихся с 

НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального страхования 

Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 
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− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, 

могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного 

материала на слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет 

возможности видеть лицо говорящего человека, при анализе и синтезе 

воспринимаемого материала, оперировании образами, сопоставлении вновь 

изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у обучающихся с 

нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него 

систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 
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− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование 

заданий на активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск 

недостающей информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на 

части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал с 

графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как 

утомляются; наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна 

личная заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту 

и пр.), которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. 

Наравне с этим у студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более 

развита способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, 

а также к более длительной и устойчивой активности сознания. Методические 

аспекты образования обучающихся с нарушениями зрения заключаются в 

следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с 

целью облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения 

определенного учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, 

обобщения информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное 

обеспечение и специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии 

социального страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать 

зрительное нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 

форму и выпукло-печатную электронную форму; 
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− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном 

тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения 

рефлексивно-деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями 

зрения компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной 

модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами 

обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие возможность 

озвучивать плоскопечатную информацию с помощью специализированного 

программного обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный 

процесс для обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия и/или 

производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 
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− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 

педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: 

сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и 

кроветворной системы, заболевания центральной нервной системы, онкологические 

заболевания. Для обучающихся с данной группой болезней характерны особенности 

психофизического развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, 

снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 
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целом. Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 
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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, 

специализация Органическая химия, рекомендациями методической секции Ученого 

совета и накопленного опыта преподавания предмета в ВХК РАН РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. 

Цель дисциплины «Роль личности в истории для химиков для химиков»: 

формирование у студентов комплексного представления о роли и месте личности в 

историческом процессе, более подробного знакомства с биографическими данными 

исторических персоналий, их деятельности и творчестве в конкретно-историческом 

периоде и контексте конкретных внутри и внешнеполитических реалий, ошибках и 

подвигах, ценностных ориентирах и духовно-нравственных исканиях, 

подвижническом характере деятельности, взаимодействии с другими персоналиями. 

Задачи изучения курса заключаются в приобретении следующих знаний, развитии 

умений и навыков личности: 

• понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 

интересов России; 

• знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

• воспитание нравственности, морали, уважения к историческим событиям и их 

участникам; 

• понимание места и роли области деятельности выпускника РХТУ им. Д. И. 

Менделеева в общественном развитии, взаимосвязи с другими социальными 

институтами; 

• умение логически мыслить, обладая самостоятельностью суждений,  

  • формирование интереса к отечественному духовно-нравственному, культурному и 

научному наследию, его сохранению и преумножению. 

Цели и задачи курса достигаются с помощью  более подробного, углубленного 

изучения общего контекста конкретного исторического периода, биографических 

данных, семейных и дружественных связей, мировоззрения, духовно-нравственных 

ориентиров исторических деятелей; изучения этапов их духовно-нравственного 

совершенствования, изучения принадлежащих им материальных источников 

(сочинений экономической и политической направленности, литературных и научных  

произведений, изобразительных, фото и кино шедевров, воспоминаний, писем и т.д.); 

взаимозависимость и взаимообусловленность их  деятельности и происходящих 

конкретно-исторических событий.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Роль личности в истории для химиков для химиков» по 

направлению подготовки 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; по 

направленности (профилю) подготовки «Органическая химия» способствует 

формированию следующих компетенций: 

Обладать следующими компетенциями: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и 
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профессиональном взаимодействии 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям 

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

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

различных конкретно-исторических периодов; 

− биографические данные выдающихся деятелей отечественной истории;  

− мотивы поступков исторических деятелей, влияние их действий на ход 

исторического процесса; 

− различные точки зрения на место исторических персоналий в истории 

Отечества. 

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 о роли личности в истории;  

− категорийно-понятийным аппаратом изучаемой дисциплины; 

− навыками анализа исторических источников. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы В ЗЕ 
В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Контактная работа (КР): 1 36,2 

Лекции (Лек)  1 36 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Самостоятельная работа (СР): 3 107,8 

Контактная самостоятельная работа 
0,5 

0,2 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 17,8 

Вид контроля: зачёт - - 
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Виды учебной работы В ЗЕ В астр. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 108 

Контактная работа (КР): 1 27,15 

Лекции (Лек)  1 27 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Самостоятельная работа (СР): 3 80,85 

Контактная самостоятельная работа 
0,5 

0,15 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 13,2 

Вид контроля: зачёт - - 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Академических часов 

Всего Лек. ПЗ СР 

1. 

Введение.  

Задачи спецкурса. Его научная и мировоззренческая 

составляющие. Основы источниковедческих знаний. 

Традиции исторической мысли. 

16 4  12 

2. От Руси языческой к Руси христанской 16 4  12 

3. Русское монашество и русские святые.  16 4  12 

4. Русские князья – защитники Отечества 16 4  12 

5. Пароли русской воинской славы 15,85 4  11,85 

6. Российские императоры и их сподвижники 16 4  12 

7. «Серебряный век» русской культуры 16 4  12 

8. 
Духовное развитие советского общества в 60-е – 80-

е годы 
16 4  12 

9. 
Коломенское – памятник истории, природы, 

культуры. Экскурсия в музей-усадьбу Коломенское. 
16 4  12 

 Подготовка к  зачету 0,15    

 Итого 144 36  107,8 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Введение. Задачи спецкурса. Его научная и мировоззренческая составляющие. 

Основы источниковедческих знаний. Сведения о князьях в русской летописной 

традиции. Житие святых как исторический источник. Дневники и письма как 

исторический источник. В.Н. Татищев как пионер исторической науки. Борьба М.В. 

Ломоносовас норманнской теорией и её авторами. Великие  ученые-историки: Н.М. 

Карамзин; С.М. Соловьев; И.Е. Забелин; В.О. Ключевский; Л.Н. Гумилев; Н.М. 

Дружинин; Н.Я. Эйдельман  и его жанр жизнеописания известных исторических 

личностей. 

 

Тема1.От Руси языческой к Руси христианской.Князь-воитель Святослав - 

преодоление хрестоматийного глянца и разные оценки его деятельности в 

исторической науке; княгиня Ольга – первая христианка и автор налоговой реформы, 

летописные сведения о ней; Владимир I Креститель – от варварства к христианству; 

Ярослав Мудрый – борьба за власть; реформы; вклад в формирование древнерусской 

культурной парадигмы; законодательство Ярослава. 

 

Тема 2. Русское монашество и русские святые.Святые Борис и Глеб как символы 

русской воинской славы, оценка их подвига с точки зрения русского средневекового 

менталитета; митрополит Илларион и его «Слово о законе и Благодати»;  житие  
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Феодосия Печерского; Сергий Радонежский – духовный символ Руси, «игумен земли 

русской»; Кирилл Белозерский –основатель Белозерской обители и новых принципов 

монашеской жизни и его сподвижники; князь-мученик Михаил Ярославич Тверской;  

опричный митрополит Филипп (Колычев), его духовный протест против политики 

Ивана IV; патриарх Гермоген и его роль в организации сопротивления польским 

интервентам в Смутное время. 

 

Тема 3. Русские князья – защитники Отечества.Владимир Мономах, его борьба за 

преодоление тенденций раздробленности Руси, военные походы, «Устав Владимир 

Всеволодича» и «Поучение детям». Великий князь Александр Невский – «побеждал, 

но непобедим был»; великий князь Дмитрий Иванович Донской;  князь Михаил 

Иванович Воротынский – спаситель Отечества. Князь Михаил Васильевич Скопин-

Шуйский, его жизнь и военныйгений. 

  

Тема 4.Пароли русской воинской славы.А.В. Суворов – полководец, не 

проигравший ни одной битвы. Князь Г.А. Потемкин – неизвестные факты об 

известном человеке. Генерал  М.А.Милорадович – «Суворова питомец славы».  

Гениальные флотоводцы Ф.Ф. Ушаков и П.С. Нахимов.  

  

Тема 5. Российские императоры и их сподвижники. Александр Данилович 

Меншиков и Феофан Прокопович – исполнитель и идеолог петровских реформ. Е.Р. 

Дашкова – «луч света в темном царстве?». Реформатор М.М. Сперанский: от славы к 

изгнанию. М.Х. Рейтерн – гений или «растратчик российсих территорий?»; «Вам 

нужны великие потрясения, мне нужна великая Россия» - жизнь и деяния П.А. 

Столыпина. 

 

Тема 6. «Серебряный век» русской культуры.Русский модернизм в культуре. 

Направления в поэзии, их виднейшие представители. Русский модерн в 

изобразительном искусстве. Деятельность княгини М.К. Тенишевой по поддержке 

русских художников и популяризации русского искусства в Европе. Русские 

благотворители и меценаты. Философская мысль «Серебряного века». Издательское 

дело в конце XIX - начале XX века 

 

Тема 7. Духовное развитие советского общества в 60-е – 80-е годы.«Оттепель» в 

советской культуре.  Владимир Высоцкий – рупор гражданского протеста. Советская 

сатира: А. Райкин. Диссидентское движение: А. Галич, А. Сахаров. Авторская песня 

как явление в идеологии и культуре, направления, наиболее известные представители. 

 

Тема 8. Коломенское – памятник архитектуры, истории, природы, культуры. 

Экскурсия в музей-усадьбу Коломенское. Коломенское -  застывшее в камне русское 

средневековье. Новые тенденции в архитектуре - шатровый стиль в храмовом 

зодчестве.  Знакомство с бытом русских царей. Петр Дмитриевич Барановский – 

основатель музея-усадьбы Коломенское. Исторические события на территории 

Коломенского и их участники. 

 

 

 

 

 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 

 Знать:    

1.  основные направления, проблемы и методы исторической науки; + + + 

2.  
основные этапы и ключевые события истории России и мира; особенности развития российского государства, 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории. 
+ + + 

 Уметь:    

3.  
соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий; анализировать социально-значимые проблемы; 
+ + + 

4.  формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории. + + + 

 Владеть:    

5.  представлениями об истории как науке, ее месте в системе гуманитарного знания; + + + 

6.  представлениями об основных этапах в истории человечества и их хронологии; + + + 

7.  навыками анализа исторических источников. + + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК    

8.  

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает 

актуальность их использования при социальном и профессиональном 

взаимодействии 

+ + + 

9.  
УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для успешного выполнения 

порученного задания 

+ + + 

10.  

УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям 

+ + + 

11.  

УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом семинарские и лабораторные занятия не предсмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Роль личности в истории для химиков для 

химиков» предусмотрена самостоятельная работа студента в объеме 107,8 ч. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях 

учебного материала по разделам курса; 

− подготовку реферата на заданную тему; 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с 

электронно- библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

журналов, цитируемых в базах Scopus, WebofScience, ChemicalAbstracts, РИНЦ; 

− посещение конференций различного уровня; 

− подготовку к сдаче зачету по курсу. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. При работе 

с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения  

дисциплины 

Тестовые задания 

1. «Пришли князья  Святополк и  Владимир, и Давыд Игоревич и 

ВасилькоРостиславич и собрались они в Любече для устроения мира между собой. И 

обращались к себе, говоря «Зачем губим Русскую землю, сами на себя вражду 

воздвигая… Пусть каждый да держит отчину свою…Если кто пойдет на кого войной, 

то на того будем все…» и принеся клятву, разошлись восвояси». 

О каком событии идет речь? Когда оно произошло? Кто инициировал встречу 

князей? 

 

 

2. «В лето 964г. когда князь вырос и возмужал, начал он воев собирать, ходя 

легко, как барс, вел он многие войны. В походах не возил за собой ни котлов, ни 

возов… не имел он походного шатра, но спал, постелив подклад и положив седло в 

головах. Перед началом похода он посылал послов к странам, говоря: «Хочу идти на 

вас». 

Как звали князя, о котором идет речь в тексте? 

 

3. «Выйдя на войну, не ленитесь, не надейтесь на воевод… стражу сами 

расставляйте, и ночью, везде расставив караулы, около воинов ложитесь… 

Остерегайтесь лжи и пьянства – от этого погибает душа и тело. Куда не пойдете по 

своим землям, не позволяйте ни своим, ни чужим отрокам пакости делать ни в селах, 
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ни в полях, чтобы не начали вас проклинать. А куда не пойдете, где не остановитесь, 

везде напоите и накормите просящего. Не проходите мимо человека, не приветив его 

добрым словом». 

Как зовут князя – автора этих строк? Назовите годы его правления. 

 

 

4. «В то время Мамай стал за Доном  и стоял три недели. Снова пришла князю 

Дмитрию другая весть. Сообщили, что Мамай за Доном собрался и в поле стоит, 

ожидая себе на помощь Ягайла с Литвою, чтобы когда соберутся вместе, победу 

одержать сразу». 

 

Когда и где состоялась битва между Мамаем и Дмитрием? Какое прозвище получил 

великий князь по её итогам? 

 

5. «Ты, князь, ищешь чужой земли, и о ней заботишься, а свою покинул. Если не 

придешь и не защитишь нас, то возьмут нас. Неужели не жаль тебе своей отчизны, 

старой матери, детей своих?» 

К кому обратились с такими словами киевские старейшины? Какие события 

послужили причиной обратиться к князю? 

 

6.Прочтите отрывок из сочинения историка Н. М. Карамзина и укажите, о каком 

правителе идёт речь. 

 

 «В заключение скажем, что добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в 

народной памяти: стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились 

новейшими; но имя [его] блистало на судебнике и напоминало приобретение трёх 

царств монгольских: доказательства дел ужасных лежали в книгохранилищах, а народ 

в течение веков видел Казань, Астрахань, Сибирь как живые монументы царя-

завоевателя...» 

 

а) Иван Калита; 

б) Иван III; 

в) Иван IV; 

г) Иван Антонович. 

 

7. О каких событиях рассказывает следующий фрагмент «Повести временных 

лет: «Сказали древляне: «Послала нас Древлянская земля с такими словами: мужа 

твоего мы убили, был муж твой как волк, расхищая и грабя, а наши князья добрые, 

они оберегали Древлянскую землю, так пойди замуж  за нашего за Мала» 

 

8. «И пошла он по Древлянской земле с сыном своим и с дружиной, уставляя 

уставы и уроки и там становища её и ловища, и вернулась в город свой Киев с 

сыном своим Святославом…» 

 

О ком рассказывается в отрывке из летописи? Какая реформа нашла в нем 

отражение?  Что означают выделенные термины? 

 

9. «Князем половцы пугали детей своих в колыбели. А Литва из болота на свет не 

показывалась. А венгры каменные города укрепляли железными воротами, чтобы на 

них великий князь не ходил войной. А немцы радовались, что они далеко за синим 
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морем. Буртасы, черемисы, ведь и мордва бортничали на него, а сам 

МануилЦарьгородский (виз. Имп. МаниулКомнин)дары посылал к нему, чтобы 

великий князь Царьграда не взял». 

 

Кого описывает в этом тексте неизвестный автор? 

 

10.  «После  освящение церкви св. Богородицы в Киеве, князь так сказал: «даю 

церкви сей от имения моего и от городов моих десятую часть доходов, и,  написав в 

грамоте клятву об этом, положил её в церкви со словами: если кто это повеление 

нарушит, да будет проклят». 

Как звали князя, пожертвовавшего церкви десятую часть доходов. Как стало  

называться это пожертвование? Как стала называться эта церковь? 

 

11. О каком князе говорит летописец? Какие его деяния вы еще знаете? 

«Князь, крестив Русь, повелел строить церкви и ставить по местам, где стояли 

кумиры, и поставил церковь св. Василия на холме, где стоял кумир Перуна и 

прочих… и начал ставить по градам церкви и попов, и людей на крещенье приводить» 

 

12.   «И пошел князь на шведов с мужественными воинами своими, не со многою 

дружиною, потому что не было времени собрать многочисленное войско. И многие 

новгородцы не успели собраться в войско, потому что великий князь поспешил пойти 

против врага». 

 

Какие события описаны в данном отрывке  летописного документа? Кто возглавлял 

русское войско? 

 

13. «И была здесь злая и великая сеча для немцев и для чуди, и слышен был треск 

ломающихся копий и звук ударов мечей, так что и лед на замерзшем озере 

подломился… И обратились немцы в бегство… и некуда им было убежать… и пало 

немцев 500…, а другие немцы утонули в озере, потому что была весна…» 

 

Какое событие описывается в летописи? Когда оно произошло? Назовите имя князя, 

возглавлявшего русское войско. 

 

 

14.  Советский архитектор, протестуя против планов сноса храма Василия 

Блаженного обратился к руководству страны со таки словами: «Это преступление и 

глупость одновременно. Можете делать со мной, что хотите. Будете ломать – покончу 

с собой». 

 

Назовите имя этого архитектора. 

 

15. «Князь…созвал дружину свою… и постановили – брать проценты только до 

третьего платежа, если заимодавец берет деньги «в треть»; если кто возьмет с 

должника два третных реза, тот не должен требовать возвращения основной суммы 

долга». 

 

Кто автор этого документа? Как документ  называется? Какие события 

способствовали его принятию? 

16. Автор «Слова о полку Игореве» так описывает эти события: «На Немизе  

снопы сеют головами, на току молотят булатными мечами, веют душу от тела. 

Немизекровавибрезе (берега) не бологом (добром) посеяни, посеяни костьми русских 
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сынов» 

 

Кто из князей участвовал в этой битве:  

а) Ярослав Мудрый 

б) Владимир Мономах 

в) Александр Невский 

г) Дмитрий Донской 

 

17. Назовите автора этих слов:  

 

Похвалим же и мы, по силе нашей, 

Малыми похвалами великое и дивное сотворившего 

Нашего учителя и наставника великого государя 

Нашей земли Владимира, внука старого Игоря,  

Сына же славного Святослава. 

Ибо не в худой и неведомой земле  владычествовали,  

Но в Русской, что ведома и слышима 

         Всеми четырьмя концами земли. 

 

18.  Её современники так описывали масштабы её благотворительной 

деятельности: «Главным делом всей её жизни стало просветительство. Ею было 

создано Училище ремесленных учеников под Брянском, открыто несколько 

начальных народных школ в Петербурге и Смоленске, совместно с Репиным 

организованы рисовальные школы, открыты курсы для подготовки учителей, создана 

сельскохозяйственная школа первого разряда во Флёнове. Музею Императора Ал-

раIII (ныне – Русский музей) она подарила 439 акварелей русских художников, 

Смоленску  в 1911 г. передала в дар музей «Русская старина» с уникальной 

коллекцией русских древностей: собрала богатую коллекцию эмалей, субсидировала и 

была редактором журнала «Мир искусства», материально поддерживала творческую 

деятельность художников – Бенуа, Врубеля, Малютина, Васнецова». 

 

Назовите имя этой известной в прошлом меценатки. 

 

19.  «Крепкое, проникнутое идеей собственности крестьянство служит опорой 

порядка и спокойствия…Дикая, полуголодная деревня, не привыкшая уважать ни 

свою, ни чужую собственность, не боявшаяся, действуя миром, никакой 

ответственности, всегда будет представлять собой горючий материал, готовый 

вспыхнуть по каждому поводу». 

 

Кому принадлежат эти слова: 

а) М.М. Сперанскому 

б) П.А. Столыпину 

в) С.С. Уварову 
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г) Александру II 

д) Николаю II. 

 

20.  В своей работе «О коренных законах государства» он утверждал: «Я нахожу в 

России два состояния – рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются 

свободными только по отношению, действительно свободных людей в России нет, 

кроме нищих и философов». 

Кому из современников Александра I принадлежат эти слова?  

 

21. Какие события произошли в период правления Ярослава Мудрого: 

а) принятие христианства; 

б) победа над Хазарским каганатом; 

в) объединение Новгорода и Киева; 

г) начало кодификации русского права 

 

22. Способ передачи великокняжеского престола в Киевской Руси: 

а) прямое наследование; 

б)лествичная система; 

в) от отца к младшему сыну; 

г) по решению веча 

 

23. Территориально-политическая раздробленность на Руси окончательно 

оформилась после:  

а) 988 г.; 

б) 1054 г.; 

в) 1132 г.; 

г) 1097 г.; 

д) 1243 г. 

 

24. Установите соответствие между именами правителей и событиями, 

связанными с их княжением: 

Имена: 

а) Дмитрий Донской; 

б) Юрий Всеволодович; 

в) Иван III; 

г) Александр Невский; 

д) Юрий Долгорукий 

 

События: 

1) битва на Чудском озере; 

2) Любеческий съезд князей; 

3) стояние на реке Угре; 

4) Куликовская битва; 

5) основание Москвы; 

6) битва на реке Сить 
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25. Кто из пересиленных исторических деятелей является современником событий 

Смутного времени: 

а) Сергий Радонежский; 

б) патриарх Гермоген; 

в) М.И. Воротынский; 

г) митрополит Филипп (Колычев); 

д) М.В. Скопин-Шуйский 

 

26.  Россия стала империей: 

а) при Иване III в 1480 г.; 

б) при Петре I в 1721г.; 

в)   при Екатерине II в 1762 г.; 

г) при Николае I в 1825 г. 

 

 

27. Кто из перечисленных исторических персоналий является современниками 

Екатерины II: 

а) Е.Р. Дашкова; 

б) М.К. Тенишева; 

в) П.А. Столыпин; 

г) А.В. Суворов. 

 

28. Укажите,   какие   реформы,   преобразования   были проведены по предложению 

М.М. Сперанского: 

а) создание IIIОтделения  Собственной Его Императорского Величества  канцелярии; 

б) создание министерств; 

в) Столыпинская аграрная реформа; 

г) создание Государственного Совета 

 

29. Кто из перечисленных  деятелей участвовал в Крымской войне: 

а) А.В.Суворов;  

б) П.С. Нахимов;  

в) Г.А. Потемкин;  

г) Ф.Ф. Ушаков. 

 

30. Последствие аграрной реформы П. А. Столыпина: 

а)  передача крестьянам бесплатно части государственной земли; 

б)  выход из общины двух миллионов крестьянских хозяйств; 

в)  сокращение посевных площадей в крестьянских хозяйствах; 

г)  сокращение хлебного экспорта из России. 

 

31.  «Со флотом мне вверенным вышел я на море…для поисков флота 

неприятельского…31-го числа усмотрел оный, стоящий якорях в лини при 

Калиакрии… Я со флотом…прошел близ самого берега и, отрезав его от берега, 

будучи на ветре, спешил атаковать» 

 

Кто автор донесения, из которого приведен отрывок: 

1) Ф.Ф. Ушаков 

2) А.В. Суворов 

3) П.А. Румянцев 

4) Г.А. Потемкин 
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32. «Предварительно донес я до вашей светлости, что крепость Измаильская 

храбростью порученного мне войска взята…» 

 

Кто автор донесения, из которого приведен отрывок: 

5) Ф.Ф. Ушаков 

6) А.В. Суворов 

7) П.А. Румянцев 

8) Г.А. Потемкин 

 

33.  Увидев полное расстройство своих полков, он закричал: «Шведы, шведы!» Но 

шведы не слышали голоса своего короля. Наши рубили направо и налево, забирали в 

плен генералов и офицеров, целыми батальонами солдат. Победа была полная». 

 

Кто из перечисленных исторических личностей принимал участие в этой битве: 

1) Петр I 

2) А.В. Суворов 

3) А.Д. Меншиков 

4) П.С. Нахимов 

5) М.И. Кутузов 

 

34. Назовите полководцев отечественной войны 1812г. 

1) А.В. Суворов 

2) М.И. Кутузов 

3) М.А. Милорадович 

4) Ф.Ф. Ушаков 

5) Г.А. Потемкин-Таврический 

 

35.  Его победа летом 1572г. над крымским ханом Дивлет-Гираем навсегда вошла 

в летопись великих побед русского оружия. Назовите имя этого полководца: 

1) А.И. Курбский 

2) М.И. Воротынский 

3) М.В. Скопин-Шуйский 

4) Д.И. Пожарский 

 

36. Будучи митрополитом во времена опричнины, он публично обличал 

неправедные действия царя Ивана: «благоверные цари не возмущают державу 

напрасными казнями. Казненные царем уже увенчаны венкам мучеников, а как 

спасется сам царь Иван?» 

Кто из перечисленных исторических личностей протестовал против опричных 

жестокостей: 

1) Феофан Прокопович 

2) Гермоген 

3) Филарет Романов 

4) Филипп Колычев 

 

37. Творчество каких русских поэтов приходилось на эпоху «Серебряного века»: 

1) А. Барто 

2) Р. Рождественский 

3) Н. Гумилев 

4) В. Маяковский 

5) Б. Ахмадуллина  
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38.  Кто такие барды: 

1) поэты 

2) художники 

3) исполнители своих собственных песен 

4) музыканты вокально-инструментального ансамбля 

 

39. Будучи смертельно раненым во время восстания декабристов, он сказал: «Я с 

удовольствием пожертвовал собой ради императора Николая. Меня утешает то, что в 

меня выстрелил не старый солдат».  

Назовите имя этого генерала. 

 

40. Автор «Предания Нила пустынника ученикам своим» Нил Сорскийбыл  

современником:  

 

1) Дмитрия Донского 

2) Ивана III 

3) Ивана IV 

4) Бориса Годунова 

 

41. Назовите автора иконы «Троица» 

1) Дионисий Грушеницкий 

2) Феофан Грек 

3) Андрей Рублев 

 

42. Он основал монастырь на Белоозере и ввел строгий монашеский устав, 

основанный на строгом нестяжании: 

1) Сергий Радонежский 

2) Феодосий Печерский 

3) Кирилл 

4) Иосиф Волоцкий 

 

43. Министр финансов эпохи Великих реформ:  

1) С.Ю. Витте 

2) М.Х. Рейтерн 

3) П.А. Столыпин 

4) В.Н. Коковцов 

 

44. Назовите военачальника, с чьим именем связаны: Синопская битва, морская 

оборона Севастополя 

1) М.П. Лазарев 

2) Ф.Ф. Ушаков 

3) П.С. Нахимов 

4) А.С. Меншиков  

 

45.  Кто из меценатов собирал картины русских художников, основал  Городскую 

художественную галерею в Москве, а затем подарил её Москве? 

1) П.М. Третьяков 

2) С.Т. Морозов 

3) С.И. Мамонтов 

4) М.Ф. Морозова 
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46. Кодификация российского законодательства в правление Николая I была 

проведена: 

1) П.Д. Киселевым 

2) С.С. Уваровым 

3) М.М. Сперанским 

4) А.Х. Бенкендорформ 

 

47. «Убиение двух государей и самодержцев всего лишь за год – такого в русской 

истории еще не случалось. Было от чего прийти в изумление подданным российской 

короны… Тучи гражданской войны, нависшие над страной, еще более сгустились» 

Отметьте современника событий, о котором говорилось в отрывке документа: 

1) Царь Алексей Михайлович 

2) М.И. Воротынский 

3)  М.В. Скопин-Шуйский 

4) А.Д. Меншиков 

 

48. Исторические исследования во второй половине XIX в. проводили:  

1) Попов, Яблочков 

2) Соловьев, Ключевский 

3) Сеченов, Павлов 

4) Крамской, Перов 

 

49. О чьей работе идет речь в отрывке из документа: 

«Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего Отечества, дотоле 

им неизвестную. Она была для них новым открытие. Древняя Россия, казалось, 

найдена…. Как Америка – Колумбом». 

 

1) Н.М. Карамзин 

2) М.В. Ломоносов 

3) Н.И. Пирогов 

4) Н.Я. Эйдельман 

 

50. Кого из представителей советской культуры и науки можно причислить к 

диссидентам:  

1) А. Галич 

2) А. Райкин 

3) Р. Рождественский 

4) А. Солженицын 

Контрольная работа оценивается 10 баллами: каждый правильный ответ на тестовое 

задание – 1 балл. 

 

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (Зачет) 

Максимальная оценка – 40 баллов. 

1.Княгиня Ольга – древнерусская правительница и святая. 

2.Святослав – князь-воитель. 

3.Князь Владимир Святой (Креститель).  

4.Междоусобная борьба в Киевской Руси. Борис и Глеб – заступники Русской земли. 

5.Митрополит Иларион. «Слово о Законе и Благодати» и     его значение для 

национального самосознания.  

6.Подвижничество  игумена Киево-Печерского монастыря Феодосия Печерского.    

7.Владимир Мономах: великий политик и великий воин.  «Поучение детям» князя 

Владимира – как пример духовно-нравственного завещания потомкам.  
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8.Князь Александр Невский. Основные деяния. Подвижническое служение Отечеству. 

9.Князь Михаил Ярославич Тверской – символ мужества и самопожертвования – один 

из самых почитаемых героев на тверской земле. 10.Дмитрий Донской – полководец и 

политик. 

11.Сергий Радонежский – духовный символ сопротивления. 

12.Кирилл Белозерский  - основоположник  

13.Андрей Рублев  - мастер иконописи. 

14.Максим Грек и инок Вассиан. Вехи биографии и творчества. 

15. Князь Михаил Иванович Воротынский – «победоносец иоборонитель всея Руские 

земли» 

16. Опричный митрополит Филипп 11. 

17.Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский – освободитель столицы, 

освободитель страны. 

18. Патриарх Гермоген – духовный символ Смутного времени. 

19.Сподвижник Петра А.Д. Меншиков 

20.Феофан Прокопович – идеолог петровских преобразований 

21.Князь Г.А. Потемкин – Таврический. 

22. Гениальный флотоводец Ф.Ф. Ушаков. 

23.Княгиня Е.Р. Дашкова. Соратница и соперница. 

24. А.В. Суворов – пароль русской воинской славы 

25.Реформатор М.М. Сперанский: от славы к изгнанию. 

27. Граф М.Х. Рейтерн.  

28.Адмирал П.С. Нахимов 

29. «Серебряный век» в российской культуре: направления и представители 

29. Виднейшие представители русского меценатсва. 

30. Коломенское: памятник истории и культуры 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература. 

1. Акылакунова А.К. и др. Отечественная история. М., 2007. 

2. Антология педагогической мысли России первой половины Х1Х в. (сост. Лебедев 

П.А.). М., 1987 г. 

3. Асмус В.Ф. Владимир Соловьев. М., 1994. 

4. Авдеева Л.Р. Русские мыслители: Ап. А. Григорьев, Н.Я. Данилевский, Н.Н. 

Страхов. М., 1992. 

5. Бажов С.И. Философия истории Н.Я. Данилевского. М., 1997 

6. Бердяев Н.А. Судьба России: опыты по психологии войны и национальности. – М., 

1918. 

7. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955.  

8. Бостунич Г. Масонство и русская революция. М., 1995. 

9. Боханов А.Н. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989. 

10. Буганов В.И. Петр Великий и его время. М., 1989. 

11. Будовниц И.У. Русская публицистика ХУ1 в. М., 1947. 

12. Володихин Д. и др. История России в мелкий горошек. М., 1998. 

13. Гаврилов Б.И., Захарова О.Ю., Пирумова Н.М. и др. Мир русской усадьбы. М., 

1995. 

14. Геллер М. История Российской империи в 3-х тт. М., 1997. 

15. Горбов Н.М. С.А. Рачинский. С-Пб., 1903. 

16. Грушевский М.С. Иллюстрированная история Украины. С-Пб., 1913. 

17. Данилевский Н.Я.. Россия и Европа. СПб., 1995 

18. Демков М.И. Русская педагогика в главнейших ее представителях. М., 1915. 
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19. Дмитриев С.С. Очерки истории русской культуры начала ХХ века. М., 1985. 

20. Дойков Ю.В. Самые знаменитые историки России. М., 2004. 

21. Епифанов П.П. Хрестоматия по истории СССР (с древнейших времен до 1861 

г._М., 1980. 

22. Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова в 3-х тт. 

М., 2001. 

23. Жильяр П. Император Николай 11 и его семья. Вена. 1921. 

24. Зайончковский П.А. Российское самодержавие в конце Х1Х столетия. М., 1970. 

25. Ильин И.А. Сущность и своеобразие русской культуры. Три размышления.//Собр. 

соч., т. 6. М., 1996 

26. История педагогики в России. Хрестоматия (Сост. Егоров С.Ф.).М., 2000. 

27. История России. ХУШ-Х1Х вв. Хрестоматия. Под рук. А.Н. Сахарова. М., 2003. 

28. КаппелерА.. Россия – многонациональная империя. Возникновение, история, 

распад. М., 2000. 

29. Киреевский И.В. О характере просвещения Европы и его отношении к 

просвещению России. // Полн. Собр. соч. в 2-х тт. Т. 1. М., 1911. 

30. Он же. Разум на пути к истине. М., 2002. 

31. Кобрин В.Б. Кому ты опасен, историк? М., 1992. 

32.  Он же. Иван Грозный. М., 1989. 

33. Кожинов В.В. Творчество Иллариона и историческая реальность его эпохи. // 

Вопросы литературы, 1988, № 12.  

34. Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М., 

1993. 

35. Кузьмин А.Г.,  Лачаева М.Ю. и др. Историография истории России до 1917 года. 

М., 2003. 

36. Культура средневековой Москвы ХУП в. Под. Ред. Б.А. Рыбакова. М., 1999. 

37. Ламанский В.И. Михаил Васильевич Ломоносов. Биографический очерк. СПб., 

1893. 

38. Ламанский В.И. Три мира азийско-европейского материка. СПб., 1892. 

39. Лачаева М.Ю. Приглашается вся Россия…М., 1997. 

40. Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. Сб. ст. Т.1. М., 1885.  

41. Лихачев Д.С.. Раздумья о России. СПб., 1999. 

42. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1991 

43. Лушников А.Г. И.В. Киреевский. Очерк жизни и религиозно-философского 

мировоззрения. Казань, 1918. 

44. Ляшенко Л.М. Царь-освободитель. Жизнь и деяния Александра 11. М., 1994. 

45. Майков П.М. Иван Иванович Бецкой. Опыт его биографии. СПб., 1904 

46. Марк Шагал (пер. с английского Т. Золотовой). М., 2005. 

47. Марков Е.Л. Очерки Кавказа. М., 1887 

48. Материалы по истории СССР. Вып. 1. (под ред  А.Д. Горского). М., 1985. 

49. Милюков П.Н. Очерки истории русской культуры. Т 1. С-Пб., 1898. 

50. Очерки русской культуры ХУШ в. Под. Ред. Б.А. Рыбакова. М., 1990 

51. Олейников Д.И. История России с 1801 по 1917 год. М., 2005. 

52. Пирогов Н.И. Избранные педагогические сочинения. М., 1985. 

53. Письма Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского. 1855-1865. 

СПб.,1898. 

54. Письма Н.И. Ильминского обер-прокурору Святейшего Синода 

К.П.Победоносцеву. Казань, 1899. 

55. К.П. Победоносцев. Сочинения. СПб., 1996 

56. Преображенский И.В. Константин Петрович Победоносцев. Его личность и 

деятельность в представлении современников его кончины. СПб., 1912. 

57. Пыпин А.Н. Очерки литературы и общественности при Александре 1. Пг., 1917. 
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58. .Его же. Характеристики литературных мнений от 20-х до 50-х гг. 3-е изд. СПб., 

1906. 

59. Потебня А.А. Мысль и язык. 3-е изд. Харьков, 1913. 

60. Путилов Б.Н. Древняя Русь в лицах. С.Пб., 2001. 

61. Родина . № 3-4. 1997. Лес и Степь. 

62. Родина .№ 1. 1993. 380 лет дому Романовых. 

63. Родина № 7. 1993. 

64. Родина № 3-4. 1994. Кавказская война: Х1Х век (неизвестные страницы) 

65. Родина № 1-2. 2000. Россия на Кавказе. 

66. Родина. № 10. Гражданская война: 1918 – 1990 (неизвестные страницы). 

67. Розанов В.В. Сочинения в 2-х тт. Т 1. М., 1990. 

68. Русская историческая повесть первой половины Х1Х века. (Сост. В.И. Коровин). 

М., 1989. 

69. Русская поэзия серебряного века. 1890-1917. Антология (под ред. Гаспарова М.Л.). 

М., 1993. 

70. Рыбаков Б.А. Древняя Русь: сказания, былины, летописи. М., 1963. 

71. Самарин Ю.Ф. Окраины России, т. УШ, М., 1890 

72. Сажин Д.В. Поликультурализм: Теория и образовательная практика. СПб., 2001. 

73. Сахаров А.Н. и др. Подвижники России. М., 1999. 

74. Сикорский И.А. Что такое нация и другие формы народной жизни. Киев, 1915.  

75. Соболевский А.И. Образованность Московской Руси ХУ-ХУП веков. СПб., 1894. 

76. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. М., 1959 

77. Собирание народов. Сб. док. Сост. Е.А. Климчук, В.С. Ковалкин, Г.П. Давыдов, 

М., 1999. 

78. Справочник по истории дореволюционной России. М., 1978 

79. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. СПб., 1992. 

80. Тихомиров Л.А. Вероисповедный состав России. М., 1902 

81. Тихомиров М.Н. Древняя Русь. М., 1975 

82. Тонких В.А., Ярецкий Ю.Л. История политической и правовой мысли России. М., 

1999. 

83. Трубачев О.Н. В поисках единства. М., 1997 

84. .Федотов Г. Святые Древней Руси. М., 1990. 

85. Флоренский П.А. Сочинения. Т.2. М., 1990. 

86. Шевкуленко Д.А. Межнациональные отношения в России      (вторая половина 

ХУ1 – начало ХХ в.). Самара, 1998. 

87. Алексей Степанович Хомяков. Его жизнь и сочинения. Приложения: Сборник 

материалов для истории просвещения в России. Изд. В. Лясковского. М., 1897. 

88. Царевский А.А. Значение русской словесности в национальном русском 

образовании. Казань, 1893. 

89. Чаадаев П.Я. Философические письма.  М., 2006.  

90. Энциклопедический словарь «Российская цивилизация. Этнокультурные   и 

духовные аспекты». М., 2001 

91. Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993 

92. Яковлев И.Я. Моя жизнь. М., 1997 

 

9.2. Рекомендуемые источники научной информации 

Научные журналы: 

- Родина 

- Историк 

- Вопросы истории 

- Российская история 

Электронный научно-образовательный журнал История : 
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http://history.jes.su/about.html 

 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

 

9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно- 

методические документы: 

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

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

http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 24.08.2018). 

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/fgosvpo/7/6/1 

(дата обращения: 24.08.2018). 

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://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата обращения: 24.08.2018). 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

Федеральный образовательный портал «Открытое образование» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.openedu.ru(дата обращения: 18.01.2018). 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru(дата обращения: 24.08.2018). 

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

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 24.08.2018). 

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

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 24.08.2018). 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 

ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

В основу этого вида учебных занятий положен принцип диалога между 

преподавателем и группой студентов. Как правило, семинар посвящается обсуждению 

какой-либо темы курса по заранее известным вопросам и заданиям. Коллективная 

работа способствует выработке и закреплению крайне важных для будущих 

специалистов навыков. Среди этих навыков отметим умение высказываться и 

держаться на публике, способность сформулировать свои мысли так, чтобы они стали 

понятными слушателям, выработка способности анализировать проблему.  

 Подготовку к занятию следует начинать с изучения его плана. Затем 

необходимо изучить материал учебника и учебных пособий, внимательно перечитать 

конспект лекций по соответствующим вопросам. Серьезная подготовка включает 

знакомство со специальной литературой, рекомендованной в списке по изучаемой 

http://history.jes.su/about.html
http://elibrary.ru/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11047
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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теме. В процессе работы над пунктами задания студент обязан предусмотреть план 

своего устного сообщения на занятии. Это может быть либо краткое высказывание 

(реплика, дополнение, уточнение), либо развернутое сообщение, либо целостный 

доклад (или содоклад) по одному из вопросов семинара. 

 Обсуждение вопросов, предусмотренных планом семинара, на занятии может 

происходить по-разному: в форме вопросов преподавателя и ответов студентов, в 

форме заслушивания и обсуждения докладов, в форме дискуссии, «круглого стола» 

или деловой игры. Но в любом случае успех семинара, его результативность во 

многом зависит от степени готовности к нему студенческой аудитории. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

В современном образовательном процессе особую роль играют активные и 

интерактивные методы обучения.  

Интерактивные методы обучения в наибольшей степени соответствуют 

личностоориентированному, компетентностному подходу, положенному в основу 

ФГОС ВО. В данном случае и студент, и педагог являются субъектами учебного 

процесса. Педагог чаще выступает лишь в роли организатора процесса обучения, 

лидера группы, создателя условий для инициативы студентов. Интерактивное 

обучение основано на прямом взаимодействии учащихся со своим опытом и опытом 

своих друзей, так как большинство интерактивных упражнений обращается к опыту 

самого студента, причем, не только учебному. Новое знание, умение формируется на 

основе такого опыта. 

К интерактивным методам дебаты и дискуссии. 

        Дискуссия о значении деяний той или иной великой личности, его 

биографических данных, поведения в контексте различных исторических событий 

заставляет участников задуматься над непростым вопросом о возможности одного 

человека изменить ход исторических событий, задуматься над сочетанием в одном 

человеке доброго и порочного, мужества, самопожертвования, силы духа, а также 

осуществить пересмотр своих убеждений и представлений, уточнить и определить 

свою позицию, научиться аргументировано отстаивать собственную точку зрения, 

слушать мнения и аргументы своих товарищей, уважать их мнение. 

Открывая работу  дискуссии, преподаватель определяет регламент работы: 7-10 минут 

на выступление  докладчика, так как должно быть заслушано 5 сообщений. В прениях 

– не более 5 минут. В заключение дискуссии проводится обобщение итогов работы. 
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Дискуссия позволяет включить в работу максимальное количество студентов, развить 

у них умение логично мыслить и выстраивать схему доказательств и аргументации 

своих мыслей. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи 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; 

лабораторные работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и 

ДОТ; текущий контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с 

преподавателемв  электронную информационно-образовательную среду без потери 

содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭО

Р); 

− 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 режимевебинара). 

 

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. Общий 

объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 24.08.2018 составляет 1 699 196 экз. 

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

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе 
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(ЭБС) Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/. Доступ 

для пользователей РХТУ с любого компьютера. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной 

доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), принадлежность, 

ссылка на сайт ЭБС, 

количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 

1 

Электронно – 

библиотечная 

система ИБЦ РХТУ 

им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис») 

Положение об Электронной 

библиотеке РХТУ от 24.06.2017 

г., бессрочно 

Принадлежность – 

собственная. РХТУ им. Д.И. 

Менделеева Ссылка на сайт 

ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Электронные версии 

учебных и научных 

изданий авторов РХТУ. 

2 

ЭБС «Научно- 

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Договор № SU- 16-03/2018-

1/29.01-P- 2.0-486/2018 от 

24.04.2018 г. 

С «24» апреля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г 

Принадлежность – сторонняя. 

ООО «РУНЭБ» 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru Количество 

ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Электронные издания, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических 

изданий 

3 Scopus 

Сублицензионный договор № 

Scopus//940 от 09.01.2018 г С 

«09» января 2018 г. по «31» 

декабря 2018 г. 

Принадлежность сторонняя. 

ГПНТБ, 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ 

для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

4 

ELSEVIER 

Science Direct 

Freedom Collection 

Информационное письмо № 

Исх-103 от 29.01.2018 г. 

С  «15» февраля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г. Ссылка на 

сайт – http://www.scopus.com 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

http://lib.muctr.ru/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера 

5 

Электронная версия 

Реферативного 

журнала 

«ХИМИЯ» на CD 

Локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

Реферативный журнал 

(РЖ) «Химия», 

публикует рефераты, 

аннотации, 

библиографические 

описания книг и статей 

из журналов и 

сборников, материалов 

научных конференций 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Строение вещества» 

проводятся в форме лекций, практических и лабораторных занятий и самостоятельной 

работы обучающегося. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная традиционной учебной доской и/или 

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, переносной ноутбук, переносной кодоскоп и 

проектор. 

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам практикума. 

Электронные образовательные ресурсы: 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. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ п/п 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Подтверждающие 

документы 

Количество 

лицензий 

Срок действия 

лицензии 

1 
Microsoft Office Standard 

2007 

Государственный 

контракт № 143- 
50 бессрочно 
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164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

42931328 

2 Google Chrome бесплатное ПО - - 

3 Firefly бесплатное ПО 5 бессрочно 

4 HyperChem Student бесплатное ПО 5 бессрочно 

5 Diamond 2.x бесплатное ПО - - 

6 

 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 10 

для образовательных 

учреждений N 1809 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

 

 

 

 

12.02.2020 

7 

Операционная система 

Microsoft Windows 8.1 

Профессиональный 

(Русский) 

Подписка 

Microsoft Azure 

Dev Tools for 

Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

8 

Microsoft Visio 

профессиональный 2016 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

9 

Microsoft Visio 

профессиональный 2019 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

12.02.2020 
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12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Dev Tools 

for Teaching 

10 
Microsoft Access 2016 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

11 
Microsoft Access 2019 

(Русский) 

Подписка Microsoft 

Azure Dev Tools 

for Teaching, 

соглашение ICM- 

169437 

от 13.02.2019, 

действительно до 

12.02.2020, 

счёт № 9552919592 

от 13.02.2019 

Количество 

лицензий 

не ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Azure 

Dev Tools 

for Teaching 

12.02.2020 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Введение.  

Задачи спецкурса. 

Его научная и 

мировоззренческая 

составляющие. 

Основы 

источниковедческих 

знаний. Традиции 

исторической 

мысли. 

знать: 

основные этапы и ключевые события 

истории России и мира; особенности 

различных конкретно-исторических 

периодов; 

биографические данные выдающихся 

деятелей отечественной истории;  

мотивы поступков исторических деятелей, 

влияние их действий на ход   исторического 

процесса; 

различные точки зрения на место 

исторических персоналий в истории 

Отечества 

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. 

Проверка 

самостоятельной 

работы, зачет 
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владеть: 

представлениями о роли личности в 

истории;  

категорийно-понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

навыками анализа исторических источников. 

От Руси языческой 

к Руси христанской 

знать: 

основные этапы и ключевые события 

истории России и мира; особенности 

различных конкретно-исторических 

периодов; 

биографические данные выдающихся 

деятелей отечественной истории;  

мотивы поступков исторических деятелей, 

влияние их действий на ход   исторического 

процесса; 

различные точки зрения на место 

исторических персоналий в истории 

Отечества 

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 о роли личности в 

истории;  

категорийно-понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

навыками анализа исторических источников. 

Проверка 

самостоятельной 

работы, зачет 

Русское монашество 

и русские святые.  

знать: 

основные этапы и ключевые события 

истории России и мира; особенности 

различных конкретно-исторических 

периодов; 

биографические данные выдающихся 

деятелей отечественной истории;  

мотивы поступков исторических деятелей, 

влияние их действий на ход   исторического 

процесса; 

различные точки зрения на место 

исторических персоналий в истории 

Отечества 

уметь: 

соотносить общие исторические процессы и 

отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и 

событий; анализировать социально-

Проверка 

самостоятельной 

работы, зачет 



147  

значимые проблемы; 

формулировать и аргументировано 

отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории. 

владеть: 

представлениями о роли личности в 

истории;  

категорийно-понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

навыками анализа исторических источников. 

Русские князья – 

защитники 

Отечества 

знать: 

основные этапы и ключевые события 

истории России и мира; особенности 

различных конкретно-исторических 

периодов; 

биографические данные выдающихся 

деятелей отечественной истории;  

мотивы поступков исторических деятелей, 

влияние их действий на ход   исторического 

процесса; 

различные точки зрения на место 

исторических персоналий в истории 

Отечества 

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 о роли личности в 

истории;  

категорийно-понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

навыками анализа исторических источников. 

Проверка 

самостоятельной 

работы, зачет 

Пароли русской 

воинской славы 

знать: 

основные этапы и ключевые события 

истории России и мира; особенности 

различных конкретно-исторических 

периодов; 

биографические данные выдающихся 

деятелей отечественной истории;  

мотивы поступков исторических деятелей, 

влияние их действий на ход   исторического 

процесса; 

различные точки зрения на место 

исторических персоналий в истории 

Отечества 

уметь: 

Проверка 

самостоятельной 

работы, зачет 
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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 о роли личности в 

истории;  

категорийно-понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

навыками анализа исторических источников. 

Российские 

императоры и их 

сподвижники 

знать: 

основные этапы и ключевые события 

истории России и мира; особенности 

различных конкретно-исторических 

периодов; 

биографические данные выдающихся 

деятелей отечественной истории;  

мотивы поступков исторических деятелей, 

влияние их действий на ход   исторического 

процесса; 

различные точки зрения на место 

исторических персоналий в истории 

Отечества 

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 о роли личности в 

истории;  

категорийно-понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

навыками анализа исторических источников. 

Проверка 

самостоятельной 

работы, зачет 

«Серебряный век» 

русской культуры 

знать: 

основные этапы и ключевые события 

истории России и мира; особенности 

различных конкретно-исторических 

периодов; 

биографические данные выдающихся 

деятелей отечественной истории;  

мотивы поступков исторических деятелей, 

влияние их действий на ход   исторического 

процесса; 

Проверка 

самостоятельной 

работы, зачет 
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различные точки зрения на место 

исторических персоналий в истории 

Отечества 

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 о роли личности в 

истории;  

категорийно-понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

навыками анализа исторических источников. 

Духовное развитие 

советского 

общества в 60-е – 

80-е годы 

знать: 

основные этапы и ключевые события 

истории России и мира; особенности 

различных конкретно-исторических 

периодов; 

биографические данные выдающихся 

деятелей отечественной истории;  

мотивы поступков исторических деятелей, 

влияние их действий на ход   исторического 

процесса; 

различные точки зрения на место 

исторических персоналий в истории 

Отечества 

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 о роли личности в 

истории;  

категорийно-понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

навыками анализа исторических источников. 

Проверка 

самостоятельной 

работы, зачет 

Коломенское – 

памятник истории, 

природы, культуры. 

Экскурсия в музей-

усадьбу 

Коломенское. 

знать: 

основные этапы и ключевые события 

истории России и мира; особенности 

различных конкретно-исторических 

периодов; 

биографические данные выдающихся 

Проверка 

самостоятельной 

работы, зачет 
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деятелей отечественной истории;  

мотивы поступков исторических деятелей, 

влияние их действий на ход   исторического 

процесса; 

различные точки зрения на место 

исторических персоналий в истории 

Отечества 

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 о роли личности в 

истории;  

категорийно-понятийным аппаратом 

изучаемой дисциплины; 

навыками анализа исторических источников. 

 

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 специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам специалитета, 

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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются особенностями 

той нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного человека. 

В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими 

соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и 

для каждой из представленной категории должны быть определены специальные 

условия для получения образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, 

как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы 

сокращения мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и 
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замедленность движений), которые могут негативно влиять на общее состояние 

отдельных органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям и работоспособности, 

способствовать повышению утомляемости. Помимо перечисленных особенностей 

двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться особенности психической 

деятельности, которые следует учитывать в образовательном процессе. К ним 

относятся снижение объема оперативной памяти, частичное блокирование 

мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая утомляемость и 

низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования обучающихся с 

НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального страхования 

Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, 

могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного 

материала на слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет 

возможности видеть лицо говорящего человека, при анализе и синтезе 

воспринимаемого материала, оперировании образами, сопоставлении вновь 

изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у обучающихся с 

нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него 

систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 
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− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование 

заданий на активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск 

недостающей информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на 

части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал с 

графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как 

утомляются; наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна 

личная заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту 

и пр.), которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. 

Наравне с этим у студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более 

развита способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, 
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а также к более длительной и устойчивой активности сознания. Методические 

аспекты образования обучающихся с нарушениями зрения заключаются в 

следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с 

целью облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения 

определенного учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, 

обобщения информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное 

обеспечение и специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии 

социального страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать 

зрительное нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 

форму и выпукло-печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном 

тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 
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− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения 

рефлексивно-деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями 

зрения компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной 

модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами 

обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие возможность 

озвучивать плоскопечатную информацию с помощью специализированного 

программного обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный 

процесс для обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия и/или 

производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 
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− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 

педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: 

сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и 

кроветворной системы, заболевания центральной нервной системы, онкологические 

заболевания. Для обучающихся с данной группой болезней характерны особенности 

психофизического развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, 

снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом. Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа «Культурология» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) направления 

подготовки специалистов 04.05.01. Фундаментальная и прикладная химия, 

специализация «Органическая химия», а также рекомендаций методической секции 

Ученого совета и накопленного опыта преподавания предмета кафедрой психологии 

РХТУ; в соответствии с образовательной программой подготовки специалистов по 

направлению 29.03.04 Технология художественной обработки материалов; Рабочим 

учебным планом университета подготовки специалистов по направлению 29.03.04 

Технология художественной обработки материалов, утвержденным в 2017 году.  

Программа относится к вариативной части дисциплин по выбору учебного плана и 

рассчитана на изучение дисциплины в одном семестре. 

Цель дисциплины «Культурология» является получение основных знаний об 

эволюции мировых художественных процессов, понимание их сущности и 

многообразия, приобретение умений смотреть, понимать и профессионально 

анализировать произведения мирового искусства, чтобы правильно организовать 

собственное творчество, поняв его место в контексте общей художественной 

культуры. 

Основными задачами дисциплины является  

- знакомство с основными шедеврами мирового искусства, с историей развития 

стилей, жанров, направлений, биографиями знаменитых мастеров, повлиявших на ход 

мирового искусства; 

- анализ художественных особенностей мировых шедевров; 

- умение квалифицированно их комментировать и объяснять их содержание, 

художественное решение, значение в историко-культурном и историко-

художественном процессе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Культурология» по направлению подготовки 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия; по направленности (профилю) подготовки 

«Органическая химия» способствует формированию следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

профессионального роста и способы 
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совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям 

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− понятийный аппараткультурологии; 

− теоретические основыкультурологии; 

− уметь объяснить феномен культуры, ее роль в 

человеческойжизнедеятельности; 

− формы и типыкультуры; 

− способы приобретения, хранения и передачи социокультурногоопыта; 

− базовые ценностикультуры; 

− теорию и историю межкультурнойкоммуникации. 

Уметь: 

− применять полученные знания впроцессе; 

− обладать культурологической компетентностью, предполагающей наличие 

определенной совокупностизнаний; 

− самостоятельно осваивать ценности мировой и отечественнойкультуры. 

Владеть: 

− совокупностью знаний, обеспечивающих широкую эрудицию и 

культурныйкругозор; 

− навыками продуктивного делового общения с представителями 

различныхкультур; 

− уважением к культурнымценностям. 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы В ЗЕ 
В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Контактная работа (КР): 1 36,2 

Лекции (Лек)  1 36 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Самостоятельная работа (СР): 3 107,8 

Контактная самостоятельная работа 
0,5 

0,2 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 17,8 

Вид контроля: зачёт - - 

 

Виды учебной работы В ЗЕ В астр. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 108 

Контактная работа (КР): 1 27,15 

Лекции (Лек)  1 27 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Самостоятельная работа (СР): 3 80,85 
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Контактная самостоятельная работа 
0,5 

0,15 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 13,2 

Вид контроля: зачёт - - 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академических часов 

Всего Лекции СР 

1 Введение. Элементы общей теории искусства 10 2 8 

2 Возникновение и начальное развитие искусства 

в эпоху первобытности 
11 3 8 

3 Искусство древневосточных цивилизаций. 

Искусство античных обществ 
11 3 8 

4 Раннехристианское искусство и его аналоги в 

других историко-художественных регионах 
11 3 8 

5 Семинар: «Основные принципы искусства 

древних цивилизаций» 
10 2 8 

6 Искусство Средневековья 10 2 8 

7 Искусство Ренессанса 11 3 8 

8 Искусство Нового времени 11 3 8 

9 Искусство XX века. Становление искусства 

информационной цивилизации 
11 3 8 

10 Семинар: «Стилевая форма развития искусства 

в течение Нового времени» 
11 3 8 

11 Знакомство с деятельностью современного 

художника-живописца 
10 3 7 

12 Знакомство с деятельностью современного 

художника - графиста 
9 2 7 

13 Знакомство с деятельностью современного 

художника-дизайнера по керамике 
9 2 7 

14 Посещение выставки современного искусства 9 2 7 

 Итого часов: 144 36 108 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение. Элементы общей теории искусства 

Значение и задачи курса. Порядок работы на занятиях, содержание курса и вопросов 

экзамена. Литература и другие материалы к курсу. Организация самостоятельной 

работы студентов. 

Искусство как высшая форма реализации творческого потенциала человека и его 

познавательной деятельности. Понятие объективного закона исторического развития 

искусства. Формы описания развития искусства: творческий метод, ступени развития, 

стили, школы, творчество отдельных художников. 

Субъективное в истории искусства. Психофизиологический механизм творческого 

потенциала человека. Работа органов чувств как основа формы художественной 
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творческой деятельности. Работа зрительного анализатора человека. Понятие 

«перцептивное пространство». 

Открытия акад. Б. Раушенбаха и современный этап развития искусствоведения. 

Перцептивное пространство как предмет отражения в художественных 

произведениях. Познавательный потенциал искусства как соотнесение перцептивного 

пространства с объективным. 

Теория Ад.Гильдебранта и проблема выразительности художественного 

произведения. Психологическое воздействие элементов формы произведения на 

зрителя и использование этого фактора в агитационном искусстве, дизайне и рекламе. 

Модуль 1. Искусство древних обществ  

Тема 2. Возникновение и начальное развитие искусства в эпоху первобытности. 

Предхудожественные процессы и явления биосоциального периода истории 

человечества. Проблема творческого потенциала в истории родо Homo. 

Возникновение реалистического искусства в ледниковую эпоху. Точечная 

перспектива - основа отолбражения однообъектных образов пещерной живописи. 

Основные черты и направления искусства неолита: понятие раннеземледельческой 

эпохи, тенденция к схематизации художественных образов, строительная 

деятельность раннегородских цивилизаций; понятие «традиционного общества». 

Памятники палеолитического и раннеземледельческого искусства на территории 

России и стран СНГ. 

Тема 3. Искусство древневосточных цивилизаций 

Современные представления об эпохе ирригационных (древневосточных) 

цивилизаций: ирригация как технологическая основа способа производства и 

историческая тенденция древневосточного общества; постдревневосточное состояние 

- трехклассовая социальная система ирригационных обществ; элитарный характер 

древневосточной культуры и искусства; появление профессионального искусства и 

зрителя. 

Древневосточная изобразительная система. Древневосточное зодчество и 

градостроительство. Памятники искусства древневосточных цивилизаций на 

территории России и стран СНГ. 

Тема 4. Искусство античных обществ 

Современные представления об античном обществе и распространенности обществ 

античного типа по земному шару. Типология античных обществ. 

Античная перспективная система - многоточечная перспектива. Живописная 

изобразительная система античности. Декоративная графическая изобразительная 

система классической древнегреческой вазописи. 

Античная ордерная архитектурная система и ее социологические истоки. Греко-

римские ордера и их продолжение в ренессансном и классицистическом зодчестве. 

Дальневосточная ордерная система «доу-гун». 

Основные принципы античной скульптуры. Сведения о других искусствах античного 

мира. Памятники античного искусства на территории России и стран СНГ: регион 

Северного Причерноморья. 

Тема 5. Раннехристианское искусство и его аналоги в других историко-

художественных регионах. 
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Понятие «раннехристианской эпохи». Личностная ориентация христианского 

искусства. «Горний мир» как объект отображения в христианском искусстве. 

Аксонометрическая основа отображения посюстороннего явления Горнего мира. 

Катакомбная живопись гностиков и ранних христиан: от античности к иконе. 

Становление христианского зодчества: первые христианские постройки. Крипты 

периода гонений. Адаптация языческих построек и первые христианские храмы. 

Проповедническая базилика и мистериальный центрический храм как основные типы 

христианского культового зодчества. Византийское зодчество и иконописание. 

Распространение христианского византийского искусства на Русь и становление 

самостоятельного искусства христианской Руси. 

Модуль 2. Искусство «цивилизаций занятости» 

Тема 6.Искусство Средневековья 

Современное представление о Средневековой цивилизации. Проблема конца 

Средневековья. Религиозная доминанта средневековой культуры как способ синтеза 

личности и естественной ассоциации в общинно-корпоративном сословном обществе. 

Символически-образное изобразительное искусство Средневековья. Иконный 

вариант. Символический «светский» вариант (на примере японского искусства). Язык 

и технология иконной живописи на доске и стене (темпера и фреска). 

Средневековое зодчество Запада и Востока. Романский стиль. Готический стиль. 

Искусство русского Средневековья: периодизация; архитектура; иконописание; 

прикладное искусство. 

Краткие сведения о других родах средневекового искусства. 

Тема 7. Искусство Ренессанса 

Ренессанс как переходный строй между Средневековьем и Новым временем. 

Ренессанс - эпоха всеобщего распространения мелкотоварного производства. 

Неразделенное единство искусства, науки и инженерной деятельности. Титаны 

Ренессанса. 

Проблема внеевропейского Ренессанса: Русь, Япония. Городская жизнь, караванная 

торговля и проблема «мусульманского» Ренессанса. 

Переворот в изобразительном искусстве: превращение сферы искусства в научно-

документную деятельность. Становление и механизм «ренессансной объективной 

перспективы». Графическая и воздушные перспективы. Масляная и акварельная 

живопись как адекватная технология объективно-перспективного искусства. 

Гуманистическая идеология и психологическая составляющая художественного 

метода Ренессансного искусства. Античное наследие в Ренессансе. Ренессансное 

зодчество. 

Другие сферы ренессансного искусства. 

Искусство Русского Ренессанса 1238 - 1564 гг.: раннемосковское зодчество, зодчество 

«царственной Москвы»; «золотой век» русского иконописания: творчество Феофана 

Грека, Андрея Рублева, Дионосия; вклад иностранных мастеров в русское 

ренессансное искусство. 

Тема 8. Искусство Нового Времени 

Искусство Нового Времени как отказ по содержанию от документности Ренессанса в 

пользу образности при сохранении ренессансной объективистской формы 

художественного языка с возвращением его «векторной», «объектно-

ориентированной» природы. Неразрешимость этой задачи в общем виде и 
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формирование сложной системы синхронных (жанры) и диахронных (стили) частных 

решений, включая «личные» (школы). Основные стили и жанры в искусстве Нового 

Времени и их существенные черты. 

Стиль Барокко (Поздний Ренессанс) - искусство постренессансного кризиса. Стиль 

Рококо - искусство эпохи первоначального накопления. Стиль Классицизм, романтизм 

и сентиментализм как искусство буржуазных революций и реформ. Стиль 

Критический реализм. Российское передвижничество и его аналоги в других странах. 

Стиль Поэтический реализм - искусство сложившегося буржуазного общества. Стиль 

Импрессионизм 

Завершение исторического пути общественно-значимого классического искусства и 

поиски нового языка искусства в эпоху постимпрессионизма. 

Краткие сведения о других сферах искусства в Новое Время. 

Русское искусство Нового Времени. Периодизация: эпохи Опричнины и Смуты 

(постренессансный кризис); ХУП век - эпоха Петровских реформ, эпоха расцвета 

«второго издания крепостничества» (2/2 XVIII в.), эпоха вызревания буржуазной 

революции в России (1796 - 1850-е гг.), эпоха революционно-демократического 

Передвижничества, эпоха либерального передвижничества; импрессионизм и 

постимпрессионизм в России. 

Великие имена русского изобразительного искусства ХУП - 2/2 XIX вв. Вклад 

западных мастеров и художественных школ в развитие русского искусства Нового 

Времени. 

Тема 9. Искусство XX века 

Особенности постклассической - монопольной - рыночной эпохи. Новые социальные 

задачи искусства в эпоху монополий. Психофизиологические механизмы «второго», 

формального языка искусства - передача команд управления подсознанием через 

нештатный режим работы органов чувств под воздействием специальных элементов 

формы произведения искусства. Открытие Ад. Гильдебранта: предположения и 

реальность. 

От поэтического реализма и импрессионизма к искусству авангарда: художественные 

школы конца XIX - нач. XX в. Основные принципы «авангардного» 

формалистического искусства. Формалистические течения в искусстве XX века. 

Формы реалистического искусства в XX веке. Демократическое течение в искусстве. 

Феномен «соц»реализма и его ангалоги. Функциональные направления 

формалистического искусства. Реклама. 

Феномен «массовой культуры». 

Искусство Российской Империи, СССР и России за XX век. Стиль модерн в России; 

русский авангард. Искусство социалистического реализма 1930-х - 1980-х гг.: 

сюжеты, принципы и развитие художественного языка. Творчество крупнейших 

мастеров русского изобразительного искусства в XX веке. Проблема свободы 

творчества и «социального заказа» в русском искусстве XX в. 

Тема 10. Становление искусства информационной цивилизации 

Информационная цивилизация: основные черты на начальном этапе. Проблема 

авторского права - ключевая социально-политическая проблема современности. 

Мультимедийные информационные технологии: техническая база, программное 

обеспечение, правовые проблемы. Формальная возможность преодоления 

существенных различий между профессионализмом и любительством. 
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Мультимедийное превращение массовой культуры в общественно-признанное 

искусство. Адаптация профессионального искусства к мультимедийным технологиям. 

Интернет как новая среда функционирования искусства. 

   Художественные процессы и искусство современной России. 

 

Модуль 3. Практикум по авторской дизайнерской деятельности 

Занятия этого модуля проходят в форме посещений мастерских современных 

художников и вернисажей художественных выставок. Завершается модуль 

аудиторным занятием - семинаром-беседой по итогам проведенных экскурсий. 

Содержание этих занятий определяется актуальностью текущей художественной 

жизни. Общее направление занятий этого модуля - показ значения историко-

художественных знаний в практической деятельности художника и автора-дизайнера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 

 Знать:    

1.  традиции художественной отечественной школы; +   

2.  русское декоративное, прикладное, изобразительное искусство; +   

3.  
понятия стиля, художественные стили (романский, готика, барокко, рококо, классицизм, модерн), стилевые 

отклонения и понятие эклектики; 

 +  

4.  современные тенденции развития искусства;  +  

5.  
изобразительное, декоративное и прикладное искусство первобытного общества, Древнего мира, античного 

искусства, искусства Средневековья, эпохи Возрождения; 

+   

6.  основные тенденции развития искусства, морфологию искусства; + +  

7.  
стили, направления, школы, имена художников их представлявших, основные произведения, созданные этими 

художниками; 

+ +  

8.  исторические закономерности эволюции художественных процессов и явлений; + +  

 Уметь:    

9.  различать произведения искусства по их видо-жанровой принадлежности, стилистике, авторской манере; + +  

10.  квалифицированно «читать» и комментировать идейный замысел и содержание произведения; + +  

11.  соблюдать стилевые особенности при создании единичного изделия или композиционного ансамбля;  + + 

12.  
развивать собственный художественный вкус и воспитывать эстетический вкус окружающих посредством 

своего творчества 

  + 

 Владеть:    

13.  понятием стиля и художественными стилевыми особенностями;  +  

14.  традициями художественной отечественной школы.  + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК    

15.  

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает 

актуальность их использования при социальном и профессиональном 

взаимодействии 

+ + + 

16.  
УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для успешного выполнения 
+ + + 



 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

порученного задания 

17.  

УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям 

+ + + 

18.  

УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема семинарского 

занятия Основные вопросы, обсуждаемые на семинаре. Список 

рекомендуемой литературы. 

Модуль 1: Искусство древних обществ. 

1 Тема 6: Основные 

принципы искусства 

древних цивилизаций. 

1. Психофизиология и гносеология творческой 

деятельности человека. 

2. Основные этапы развития древнего искусства. 

3. Природа феномена «античное искусство». 

4. Традиционный тип искусства. 

Список литературы к семинару: 

1. Дмитриева Н.А., Акимова Н.И. Античное искусство. М, 

1988.  

2. Кортунова Н.Д., Как читать и понимать искусство, 

Интенсивный курс, М.: АСТ, 2017. 

Модуль 2: Искусство Нового времени. 

2 Тема 12: Стилевая 

форма развития 

искусства в течение 

Нового времени 

5. Взаимодействие сюжета, менталитетной традиции и 

психофизиологической природы формы произведения 

изобразительного искусства. 

6. Формирование феномена стиля и смены стилей в 

искусстве Нового времени. 

7. Искусство и рынок: история и современность. 

Список литературы к семинару: 

История искусств: учебное пособие / сост. Л. А. Кинёва. — 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 136 с. 

2. Сарабьянов Д.В. История русского искусства 

к. 19 -нач. 20в. Уч. пособие. М., 1993. 

3. Степанян Н. Искусство России XX века. М., 1999. 

Модуль 3: Практикум по авторской дизайнерской деятельности. 

3 Тема 17. История 

искусства - 

методология 

профессиональной 

деятельности 

художника-дизайнера, 

стилиста. 

Семинар проходит в форме беседы по итогам проведенных 

в течение курса экскурсий по мастерским художников и 

вернисажам выставок. Его конкретные план и вопросы 

определяются в рабочем порядке в зависимости от состава 

объектов экскурсионных занятий. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

7.1. Вопросы для повторения к модулям 1 и 2. 

Модуль 1. 

1. Психофизиология изобразительной деятельности человека. 

2. Проблема предискусства. 

3. Основные черты и направления искусства ледникового периода. Точечная 

перспектива. 
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4. Строительная деятельность раннегородской эпохи. 

5. Форма и декор раннегородской керамики. Понятие схематизма в 

изобразительной деятельности. Понятие орнамента. 

6. Общество, художник и зритель в обществе «высоких цивилизаций». 

7. Изобразительное искусство Древнего востока. Регистровый тип перспективы. 

8. Зодчество Древнего Востока. 

9. Древневосточная керамика. 

10. Развитие позднедревневосточного искусства в направлении форм, присущих 

искусству античного гражданского общества (крито-микенское искусство). 

11.  Основные черты и этапы развития античного искусства. 

12.  Античное ордерное зодчество. Понятие и формы реализации ордера. 

13.  Античное изобразительное искусство: перспектива, моделировка, 

приспособление к функциональному предназначению (стенопись, фаюмский портрет, 

греческая классическая вазопись). 

14.  Античное искусство в культурном наследии человечества. Мифы об античном 

искусстве. 

15.  Идеологические процессы выхода из «античного тупика» и их воздействие на 

трансформацию перцептивного пространства. Основные черты раннехристианского 

искусства и его дальневосточных аналогов. 

16.  Становление христианского зодчества (катакомбы, крипты, переделка 

античных базилик) и основные его модели: базиликальный и центрический храмы. 

17.  Становление иконного способа изображения из античной перспективно-

пластической живописи и дальневосточные аналоги этого процесса. 

Модуль 2.  

1. Взаимодействие традиционного («варварского») и раннехристианского 

искусства в становлении искусства Средневековья. 

2. Основные этапы развития средневекового зодчества (романский и готический). 

3. Средневековые векторные изобразительные системы и иконный тип 

перспективы. 

4. Техника фрески, мозаики и темперной (яичная темпера, гуашь: «акварель», 

тушь) живописи. 

5. Древнерусское зодчество. 

6. Древнерусское иконописание и его мастера. 

7. Основные этапы развития Ренессансного искусства. 

8. Ренессансная и новоевропейская архитектура XV-XVI вв.: античное наследие и 

этапы развития. 

9. Основные черты Ренессансной живописи. Прямая линейная («ренессансная»)  

перспектива. Техника масляной живописи и европейской акварели. 

10. Природа стилевой формы развития искусства Нового Времени. Историческая 

последовательность стилей европейского искусства XVI-XIX вв.  

11. Русское искусство XVI-XIXвв. Отечественные традиции и западноевропейское 

влияние. Выдающиеся мастера русского искусства Нового Времени. 

12. Реалистическая тенденция в европейском и русском искусстве середины XIX 

вв. 

13.  Поиски нового языка изобразительного искусства: от импрессионизма к 

модерну и авангарду. 
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14.  Природа и основные направления авангардного искусства XX в. 

15. Русский авангард начала XX в. 

16. Феномен советского искусства. 

17. Искусство и рынок. Артменеджмент. 

18. Развитие искусства в начале информационной цивилизации. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примерный перечень тем контрольных работ. 

1. Человек – творческое существо. Психофизиологический и социокультурный 

аспект. 

2. Первые шаги и памятники изобразительного искусства. 

3. Искусство в жизни ранних земледельцев. 

4. Монументальное искусство цивилизаций Древнего Востока. 

5. Античный ордер и античное общество. 

6. Раннехристианское искусство: путь к отображению «горнего» мира в зодчестве 

и живописи. 

7. Этапы развития средневекового искусства. 

8. Искусство русского Средневековья. 

9. Ренессанс: эпоха и ее искусство. 

10. Особенности искусства русского Ренессанса. 

11. Основные этапы развития изобразительного искусства Нового Времени (XVI в. 

– 1890-е гг.) 

12.  Происхождение и природа стилей в искусстве Нового Времени. 

13.  Становление нового языка изобразительного искусства в конце XIXв. – начале 

XXвв. (от импрессионизма к авангарду) 

14. Природа и основные направления развития искусства XX в. 

15. Русский авангард начала XX в. 

16. История изобразительного искусства советской эпохи. 

17. Изобразительное искусство и рынок – основные модели артменеджмента. 

18.  Изобразительное искусство в условиях информатизации. 

 

8.2. Вопросы к творческому экзамену. 

(задания на разработку эскиза стилизованного изделия с пояснительной запиской) 

1. Эскиз настенной росписи или панно в палеолитическом стиле. 

2. Декоративное керамическое блюдо стиле раннеземледельческой керамики. 

3. Малое общественное здание с раннеземледельческим декором (экстерьер). 

4. Малое общественное здание с раннеземледельческим декором (интерьер). 

5. Настенная роспись в дневневосточном стиле с иерархически организованной 

регистровой перспективой. 

6. Декоративная ваза в античном архаическом стиле («камарес» или 

геометрический стиль). 

7. Роспись в стиле классической греческой вазописи. 

8. Здание стоечно-балочной конструкции (колонная декорация) 

9. Мозаичное панно в античном стиле. 
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10.  Аудитория базиликального строения. 

11. Вертикально ориентированная конструкция готического типа. 

12. Экспрессивная роспись с передачей неглубокого интерьера (изображение 

иконного типа). 

13.  Ренессансный фасад или интерьер. 

14.  Барочная декорация. 

15. Интерьер в стиле рококо. 

16. Декорация в стиле исламского искусства. 

17.  Декорация в стиле буддистского искусства. 

18.  Японский фасад или интерьер. 

19.  Присутственное место или культурное учреждение в стиле классицизма. 

20.  Станковая картина в одном из жанров в технике масляной живописи. 

21.  Станковая графическая работа в одной из техник Нового Времени. 

22. Сюжетное произведение «большого общественного звучания». 

23. Документальное живописное изображение в стиле Ренессанс или 

импрессионизм. 

24. Конструктивистская постройка в стиле модерн или промышленном. 

25. Сюжетное произведение с двойным дном (авангард). 

«Призовой вопрос»: Анализ собственной вовне предоставленной авторской работы. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А) Основная литература: 

1. Ильина, Т.В. История отечественного искусства. от крещения руси до начала 

третьего тысячелетия: Учебник для академического специалитета / Т.В. Ильина, М.С. 

Фомина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 501 c. 

2. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала 

третьего тысячелетия: Учебник для академического специалитета / Т.В. Ильина, М.С. 

Фомина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 501 c. 

3. Гнедич П.П. История искусств: Зодчество. Живопись. Ваяние. От Древнего 

Египта до средневековой Европы / П.П. Гнедич. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 448 

c. 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Гильдебрант Ад. Проблема формы в изобразительном искусстве. Пг., 1924 

(имеется переиздание : М., 1991) 

2. История искусств: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. 

Декоративное искусство. - М., Искусство XXI век, Республика, 2003 

3. Степанян Н.  Искусство России XX века. М., 1999 

4. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-

исторический метод. Социология искусства. Иконология / В.Г. Арсланов. - М.: 

Академический проект, 2015. - 275 c. 

5. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. 

Возрождение: Учебное пособие / В.Г. Арсланов. - М.: Академический проект, 2015. - 
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436 c. Шестаков В.П. История истории искусства: От Плиния до наших дней / В.П. 

Шестаков. - М.: Ленанд, 2015. - 336 c. 

6. Махов Н.М. Онтология искусства: История, теория, философия "старого" и 

"нового" искусства. Общие аспекты мировой культуры. Теория эстетической 

парадигмы; теория / Н.М. Махов. - М.: Ленанд, 2016. - 456 c. 

7. Магаффи Д.П. История классического периода греческой литературы: Проза: 

история, ораторское искусство, философия / Д.П. Магаффи. - М.: КД Либроком, 2015. 

- 440 c. 

8. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств / Э. Кон-Винер. - М.: 

Ленанд, 2015. - 224 c. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации. 

1. http://oltest.ru/tests/istoriya/istoriya_iskusstva/ Онлайн-тесты по истории искусств 

2. http://webplus.info/ Статьи по истории искусств 

3. http://cyberleninka.ru/article/c/iskusstvo-iskusstvovedenie Статьи по истории 

искусств 

4. http://www.dissercat.com/ Статьи по истории искусств 

5. http://artyx.ru/art/ Энциклопедии по истории искусств 

 

9.3.  Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Звукозаписи лекций за текущий и два предшествующих года чтения курса. Набор 

авторских презентаций с иллюстративными материалами по курсу. 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 

ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

1. Посещение лекций и семинарских занятий является обязательным. 

2. Рейтинговая система контроля учебной работы в семестре включает участие в 

семинарах, выступление с докладом, написание контрольных работ, а в сессию сдачу 

зачета. 

3. Вся информация по учебной и учебно-методической работе представлена на сайте 

кафедры социологии РХТУ им. Д.И.Менделеева soc.muctr.ru/kultura 

4. Студенты, пропустившие по уважительной причине очередную контрольную 

работу, могут написать ее в дополнительное время. 

5. Для студентов проводятся дополнительные консультации и тренинги 

направленные на личностный и профессиональный рост в соответствии с графиком 

дежурства ведущего преподавателя на кафедре. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

http://oltest.ru/tests/istoriya/istoriya_iskusstva/
http://webplus.info/
http://cyberleninka.ru/article/c/iskusstvo-iskusstvovedenie
http://www.dissercat.com/
http://artyx.ru/art/
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Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Преподавателю следует ориентироваться на новый образовательный стандарт, 

который позволяет систематизировать последовательность развития культурных 

процессов, выделяя специфические черты каждой эпохи, ценность различных 

национальных школ и вклад русского искусства в мировую культуру. Принцип 

культурных доминант является основополагающим при отборе конкретных 

памятников культуры и даёт возможность преодолеть склонность к простому их 

перечислению, сделать акцент на целостном образе эпох, художественных культур, на 

моделировании разных исторических и региональных систем мировосприятия. 

Акцент подчас только на одном памятнике архитектуры, изобразительного искусства, 

литературы, музыки, театра или творчестве одного мастера даёт возможность 

погрузиться в эпоху, ощутить её специфику, неповторимость национальной школы, 

ведущий стиль как некую единую образную систему, общность средств и приёмов 

художественной выразительности, обусловленных единством идейного содержания.  

Следует обратить особое внимание на блок, связанный с реалиями современной 

художественной культуры и новыми видами синтетических искусств (кинематограф, 

дизайн, телевидение и т.д.), в связи с чем содержание учебного курса сближается с 

интересами учащихся.  

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи 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; 

лабораторные работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и 

ДОТ; текущий контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 
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− 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 режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с 

преподавателемв  электронную информационно-образовательную среду без потери 

содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭО

Р); 

− 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 режимевебинара). 

 

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. Общий 

объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 24.08.2018 составляет 1 699 196 экз. 

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

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

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

(ЭБС) Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/. Доступ 

для пользователей РХТУ с любого компьютера. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной 

доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), принадлежность, 

ссылка на сайт ЭБС, 

количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 

1 

Электронно – 

библиотечная 

система ИБЦ РХТУ 

им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис») 

Положение об Электронной 

библиотеке РХТУ от 24.06.2017 

г., бессрочно 

Принадлежность – 

собственная. РХТУ им. Д.И. 

Менделеева Ссылка на сайт 

ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

Электронные версии 

учебных и научных 

изданий авторов РХТУ. 

http://lib.muctr.ru/
http://lib.muctr.ru/
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РХТУ с любого компьютера. 

2 

ЭБС «Научно- 

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Договор № SU- 16-03/2018-

1/29.01-P- 2.0-486/2018 от 

24.04.2018 г. 

С «24» апреля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г 

Принадлежность – сторонняя. 

ООО «РУНЭБ» 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru Количество 

ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Электронные издания, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических 

изданий 

3 Scopus 

Сублицензионный договор № 

Scopus//940 от 09.01.2018 г С 

«09» января 2018 г. по «31» 

декабря 2018 г. 

Принадлежность сторонняя. 

ГПНТБ, 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ 

для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

4 

ELSEVIER 

Science Direct 

Freedom Collection 

Информационное письмо № 

Исх-103 от 29.01.2018 г. 

С  «15» февраля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г. Ссылка на 

сайт – http://www.scopus.com 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

5 

Электронная версия 

Реферативного 

журнала 

«ХИМИЯ» на CD 

Локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

Реферативный журнал 

(РЖ) «Химия», 

публикует рефераты, 

аннотации, 

библиографические 

описания книг и статей 

из журналов и 

сборников, материалов 

научных конференций 

На сайте кафедры социологии РХТУ им. Д. И. Менделеева http://www.soc.muctr.ru  

представлены: 

1. Учебно-тематические планы лекционных и семинарских занятий. 

2. Обучающие и контролирующие тесты, используемые в интерактивном режиме. 

3.  Дополнительный материал (статьи, тесты и пр.). 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Психология» проводятся в 

форме лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы студента. 

http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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Если необходима наглядная демонстрация каких-либо материалов, то для 

семинарских занятий используется аудитория 431 (кабинет гуманитарных знаний), 

оборудованная электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью.  

Для освоения дисциплины используются следующие печатные и электронные 

информационные ресурсы: 

• учебники и учебные пособия по основным разделам курса; 

• учебно-методические разработки кафедры в печатном и электронном виде; 

• электронные презентации к разделам лекционных курсов. 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/

п 

Наименовани

е ПО 

Кол

-во 

Назначени

е 

Категория 

ПО 

Срок 

действия 

лицензии 

Подтверждающи

е документы 

9.  
Microsoft 

Office 

Standard 2007 

1 
Офисный 

пакет 

лицензионно

е 

бессрочна

я 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

42931328 

10.  
Micosoft 

Office 

Standard 2010 

1 
Офисный 

пакет 

лицензионно

е 

бессрочна

я 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. 

Искусство древних 

обществ 

- знать исторические закономерности 

эволюции художественных процессов 

и явлений; 

Выступление на 

семинаре, участие в 

обсуждении вопросов 
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- знать изобразительное, 

декоративное и прикладное искусство 

первобытного общества, Древнего 

мира, античного искусства, искусства 

средневековья и эпохи Возрождения; 

- понимать принципы образования 

формы произведения 

изобразительного искусства под 

воздействием познавательной 

функции искусства. 

семинара, выполнение 

контрольной работы. 

Максимальная оценка 

20 баллов. 

Модуль 2. 

Искусство Нового 

Времени. 

- различать произведения искусства 

по их видо-жанровой 

принадлежности, стилистике, 

авторской манере; 

- квалифицированно «читать» и 

комментировать идейный замысел и 

содержание произведения; 

- развивать собственный 

художественный вкус и воспитывать 

эстетический вкус окружающих 

посредством своего творчества; 

- понимать принципы образования  и 

функционирования стилей в 

изобразительном искусстве. 

Выступление на 

семинаре, участие в 

обсуждении вопросов 

семинара, выполнение 

контрольной работы. 

Максимальная оценка 

20 баллов 

Модуль 3.  - знание принципов деятельности 

современных художников; 

- эклектика в современном искусстве; 

- понимание стиля и художественных 

стилевых особенностей; 

- знание традиций художественной 

отечественной школы. 

 

Выступление на 

семинаре, участие в 

обсуждении вопросов 

семинара, выполнение 

творческой работы о 

творчестве одного из 

современных 

художников. 

Максимальная оценка 

20 баллов 

Курс в целом 

 

- исторические закономерности 

эволюции художественных процессов 

и явлений; 

- стили, направления, школы, имена 

художников их основные 

произведения; 

- основные тенденции развития 

искусства, морфологию искусства; 

- изобразительное, декоративное и 

прикладное искусство древних 

обществ, «цивилизаций занятости»; 

Ответы на 

экзаменационные 

вопросы. Максимальная 

оценка 40 баллов. 
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- современные тенденции развития 

искусства в XX - XXI вв.; 

- понятие стиля, художественные 

стили, стилевые отклонения и 

понятие эклектики; 

- традиции художественной 

отечественной школы;  

- умение конструировать и 

обосновывать стилизационный 

дизайн авторских современных 

изделий; 

 

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 специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам специалитета, 

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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются особенностями 

той нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного человека. 

В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими 

соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и 

для каждой из представленной категории должны быть определены специальные 

условия для получения образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, 

как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы 

сокращения мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и 

замедленность движений), которые могут негативно влиять на общее состояние 

отдельных органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям и работоспособности, 

способствовать повышению утомляемости. Помимо перечисленных особенностей 

двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться особенности психической 

деятельности, которые следует учитывать в образовательном процессе. К ним 

относятся снижение объема оперативной памяти, частичное блокирование 

мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая утомляемость и 
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низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования обучающихся с 

НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального страхования 

Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, 

могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного 

материала на слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет 

возможности видеть лицо говорящего человека, при анализе и синтезе 

воспринимаемого материала, оперировании образами, сопоставлении вновь 

изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у обучающихся с 

нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него 

систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 
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− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование 

заданий на активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск 

недостающей информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на 

части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал с 

графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как 

утомляются; наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна 

личная заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту 

и пр.), которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. 

Наравне с этим у студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более 

развита способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, 

а также к более длительной и устойчивой активности сознания. Методические 

аспекты образования обучающихся с нарушениями зрения заключаются в 

следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с 

целью облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения 

определенного учебного материала; 
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− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, 

обобщения информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное 

обеспечение и специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии 

социального страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать 

зрительное нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 

форму и выпукло-печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном 

тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения 

рефлексивно-деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями 

зрения компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной 

модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами 

обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие возможность 

озвучивать плоскопечатную информацию с помощью специализированного 
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программного обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный 

процесс для обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия и/или 

производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 
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педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: 

сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и 

кроветворной системы, заболевания центральной нервной системы, онкологические 

заболевания. Для обучающихся с данной группой болезней характерны особенности 

психофизического развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, 

снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом. Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа «Социология» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) направления подготовки 

специалистов 04.05.01. Фундаментальная и прикладная химия, специализация 

«Органическая химия», а также рекомендаций методической секции Ученого совета и 

накопленного опыта преподавания предмета кафедрой психологии РХТУ; в 

соответствии с образовательной программой подготовки специалистов по 

направлению 29.03.04 Технология художественной обработки материалов; Рабочим 

учебным планом университета подготовки специалистов по направлению 29.03.04 

Технология художественной обработки материалов, утвержденным в 2017 году.  

Программа относится к вариативной части дисциплин по выбору учебного плана и 

рассчитана на изучение дисциплины в одном семестре. 

Цель дисциплины «Социология» является получение основных знаний об эволюции 

мировых художественных процессов, понимание их сущности и многообразия, 

приобретение умений смотреть, понимать и профессионально анализировать 

произведения мирового искусства, чтобы правильно организовать собственное 

творчество, поняв его место в контексте общей художественной культуры. 

Основными задачами дисциплины является  

- знакомство с основными шедеврами мирового искусства, с историей развития 

стилей, жанров, направлений, биографиями знаменитых мастеров, повлиявших на ход 

мирового искусства; 

- анализ художественных особенностей мировых шедевров; 

- умение квалифицированно их комментировать и объяснять их содержание, 

художественное решение, значение в историко-культурном и историко-

художественном процессе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Социология» по направлению подготовки 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия; по направленности (профилю) подготовки 

«Органическая химия» способствует формированию следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 
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деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям 

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− понятийный аппараткультурологии; 

− теоретические основыкультурологии; 

− уметь объяснить феномен культуры, ее роль в 

человеческойжизнедеятельности; 

− формы и типыкультуры; 

− способы приобретения, хранения и передачи социокультурногоопыта; 

− базовые ценностикультуры; 

− теорию и историю межкультурнойкоммуникации. 

Уметь: 

− применять полученные знания впроцессе; 

− обладать культурологической компетентностью, предполагающей наличие 

определенной совокупностизнаний; 

− самостоятельно осваивать ценности мировой и отечественнойкультуры. 

Владеть: 

− совокупностью знаний, обеспечивающих широкую эрудицию и 

культурныйкругозор; 

− навыками продуктивного делового общения с представителями 

различныхкультур; 

− уважением к культурнымценностям. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы В ЗЕ 
В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Контактная работа (КР): 1 36,2 

Лекции (Лек)  1 36 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Самостоятельная работа (СР): 3 107,8 

Контактная самостоятельная работа 
0,5 

0,2 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 17,8 

Вид контроля: зачёт - - 

 

Виды учебной работы В ЗЕ В астр. часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 108 

Контактная работа (КР): 1 27,15 

Лекции (Лек)  1 27 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Самостоятельная работа (СР): 3 80,85 

Контактная самостоятельная работа 0,5 0,15 



191  

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 13,2 

Вид контроля: зачёт - - 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академических часов 

Всего Лекции СР 

1 Введение. Элементы общей теории искусства 10 2 8 

2 Возникновение и начальное развитие искусства 

в эпоху первобытности 
11 3 8 

3 Искусство древневосточных цивилизаций. 

Искусство античных обществ 
11 3 8 

4 Раннехристианское искусство и его аналоги в 

других историко-художественных регионах 
11 3 8 

5 Семинар: «Основные принципы искусства 

древних цивилизаций» 
10 2 8 

6 Искусство Средневековья 10 2 8 

7 Искусство Ренессанса 11 3 8 

8 Искусство Нового времени 11 3 8 

9 Искусство XX века. Становление искусства 

информационной цивилизации 
11 3 8 

10 Семинар: «Стилевая форма развития искусства 

в течение Нового времени» 
11 3 8 

11 Знакомство с деятельностью современного 

художника-живописца 
10 3 7 

12 Знакомство с деятельностью современного 

художника - графиста 
9 2 7 

13 Знакомство с деятельностью современного 

художника-дизайнера по керамике 
9 2 7 

14 Посещение выставки современного искусства 9 2 7 

 Итого часов: 144 36 108 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение. Элементы общей теории искусства 

Значение и задачи курса. Порядок работы на занятиях, содержание курса и вопросов 

экзамена. Литература и другие материалы к курсу. Организация самостоятельной 

работы студентов. 

Искусство как высшая форма реализации творческого потенциала человека и его 

познавательной деятельности. Понятие объективного закона исторического развития 

искусства. Формы описания развития искусства: творческий метод, ступени развития, 

стили, школы, творчество отдельных художников. 

Субъективное в истории искусства. Психофизиологический механизм творческого 

потенциала человека. Работа органов чувств как основа формы художественной 

творческой деятельности. Работа зрительного анализатора человека. Понятие 

«перцептивное пространство». 
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Открытия акад. Б. Раушенбаха и современный этап развития искусствоведения. 

Перцептивное пространство как предмет отражения в художественных 

произведениях. Познавательный потенциал искусства как соотнесение перцептивного 

пространства с объективным. 

Теория Ад.Гильдебранта и проблема выразительности художественного 

произведения. Психологическое воздействие элементов формы произведения на 

зрителя и использование этого фактора в агитационном искусстве, дизайне и рекламе. 

Модуль 1. Искусство древних обществ  

Тема 2. Возникновение и начальное развитие искусства в эпоху первобытности. 

Предхудожественные процессы и явления биосоциального периода истории 

человечества. Проблема творческого потенциала в истории родо Homo. 

Возникновение реалистического искусства в ледниковую эпоху. Точечная 

перспектива - основа отолбражения однообъектных образов пещерной живописи. 

Основные черты и направления искусства неолита: понятие раннеземледельческой 

эпохи, тенденция к схематизации художественных образов, строительная 

деятельность раннегородских цивилизаций; понятие «традиционного общества». 

Памятники палеолитического и раннеземледельческого искусства на территории 

России и стран СНГ. 

Тема 3. Искусство древневосточных цивилизаций 

Современные представления об эпохе ирригационных (древневосточных) 

цивилизаций: ирригация как технологическая основа способа производства и 

историческая тенденция древневосточного общества; постдревневосточное состояние 

- трехклассовая социальная система ирригационных обществ; элитарный характер 

древневосточной культуры и искусства; появление профессионального искусства и 

зрителя. 

Древневосточная изобразительная система. Древневосточное зодчество и 

градостроительство. Памятники искусства древневосточных цивилизаций на 

территории России и стран СНГ. 

Тема 4. Искусство античных обществ 

Современные представления об античном обществе и распространенности обществ 

античного типа по земному шару. Типология античных обществ. 

Античная перспективная система - многоточечная перспектива. Живописная 

изобразительная система античности. Декоративная графическая изобразительная 

система классической древнегреческой вазописи. 

Античная ордерная архитектурная система и ее социологические истоки. Греко-

римские ордера и их продолжение в ренессансном и классицистическом зодчестве. 

Дальневосточная ордерная система «доу-гун». 

Основные принципы античной скульптуры. Сведения о других искусствах античного 

мира. Памятники античного искусства на территории России и стран СНГ: регион 

Северного Причерноморья. 

Тема 5. Раннехристианское искусство и его аналоги в других историко-

художественных регионах. 

Понятие «раннехристианской эпохи». Личностная ориентация христианского 

искусства. «Горний мир» как объект отображения в христианском искусстве. 

Аксонометрическая основа отображения посюстороннего явления Горнего мира. 

Катакомбная живопись гностиков и ранних христиан: от античности к иконе. 
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Становление христианского зодчества: первые христианские постройки. Крипты 

периода гонений. Адаптация языческих построек и первые христианские храмы. 

Проповедническая базилика и мистериальный центрический храм как основные типы 

христианского культового зодчества. Византийское зодчество и иконописание. 

Распространение христианского византийского искусства на Русь и становление 

самостоятельного искусства христианской Руси. 

Модуль 2. Искусство «цивилизаций занятости» 

Тема 6.Искусство Средневековья 

Современное представление о Средневековой цивилизации. Проблема конца 

Средневековья. Религиозная доминанта средневековой культуры как способ синтеза 

личности и естественной ассоциации в общинно-корпоративном сословном обществе. 

Символически-образное изобразительное искусство Средневековья. Иконный 

вариант. Символический «светский» вариант (на примере японского искусства). Язык 

и технология иконной живописи на доске и стене (темпера и фреска). 

Средневековое зодчество Запада и Востока. Романский стиль. Готический стиль. 

Искусство русского Средневековья: периодизация; архитектура; иконописание; 

прикладное искусство. 

Краткие сведения о других родах средневекового искусства. 

Тема 7. Искусство Ренессанса 

Ренессанс как переходный строй между Средневековьем и Новым временем. 

Ренессанс - эпоха всеобщего распространения мелкотоварного производства. 

Неразделенное единство искусства, науки и инженерной деятельности. Титаны 

Ренессанса. 

Проблема внеевропейского Ренессанса: Русь, Япония. Городская жизнь, караванная 

торговля и проблема «мусульманского» Ренессанса. 

Переворот в изобразительном искусстве: превращение сферы искусства в научно-

документную деятельность. Становление и механизм «ренессансной объективной 

перспективы». Графическая и воздушные перспективы. Масляная и акварельная 

живопись как адекватная технология объективно-перспективного искусства. 

Гуманистическая идеология и психологическая составляющая художественного 

метода Ренессансного искусства. Античное наследие в Ренессансе. Ренессансное 

зодчество. 

Другие сферы ренессансного искусства. 

Искусство Русского Ренессанса 1238 - 1564 гг.: раннемосковское зодчество, зодчество 

«царственной Москвы»; «золотой век» русского иконописания: творчество Феофана 

Грека, Андрея Рублева, Дионосия; вклад иностранных мастеров в русское 

ренессансное искусство. 

Тема 8. Искусство Нового Времени 

Искусство Нового Времени как отказ по содержанию от документности Ренессанса в 

пользу образности при сохранении ренессансной объективистской формы 

художественного языка с возвращением его «векторной», «объектно-

ориентированной» природы. Неразрешимость этой задачи в общем виде и 

формирование сложной системы синхронных (жанры) и диахронных (стили) частных 

решений, включая «личные» (школы). Основные стили и жанры в искусстве Нового 

Времени и их существенные черты. 
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Стиль Барокко (Поздний Ренессанс) - искусство постренессансного кризиса. Стиль 

Рококо - искусство эпохи первоначального накопления. Стиль Классицизм, романтизм 

и сентиментализм как искусство буржуазных революций и реформ. Стиль 

Критический реализм. Российское передвижничество и его аналоги в других странах. 

Стиль Поэтический реализм - искусство сложившегося буржуазного общества. Стиль 

Импрессионизм 

Завершение исторического пути общественно-значимого классического искусства и 

поиски нового языка искусства в эпоху постимпрессионизма. 

Краткие сведения о других сферах искусства в Новое Время. 

Русское искусство Нового Времени. Периодизация: эпохи Опричнины и Смуты 

(постренессансный кризис); ХУП век - эпоха Петровских реформ, эпоха расцвета 

«второго издания крепостничества» (2/2 XVIII в.), эпоха вызревания буржуазной 

революции в России (1796 - 1850-е гг.), эпоха революционно-демократического 

Передвижничества, эпоха либерального передвижничества; импрессионизм и 

постимпрессионизм в России. 

Великие имена русского изобразительного искусства ХУП - 2/2 XIX вв. Вклад 

западных мастеров и художественных школ в развитие русского искусства Нового 

Времени. 

Тема 9. Искусство XX века 

Особенности постклассической - монопольной - рыночной эпохи. Новые социальные 

задачи искусства в эпоху монополий. Психофизиологические механизмы «второго», 

формального языка искусства - передача команд управления подсознанием через 

нештатный режим работы органов чувств под воздействием специальных элементов 

формы произведения искусства. Открытие Ад. Гильдебранта: предположения и 

реальность. 

От поэтического реализма и импрессионизма к искусству авангарда: художественные 

школы конца XIX - нач. XX в. Основные принципы «авангардного» 

формалистического искусства. Формалистические течения в искусстве XX века. 

Формы реалистического искусства в XX веке. Демократическое течение в искусстве. 

Феномен «соц»реализма и его ангалоги. Функциональные направления 

формалистического искусства. Реклама. 

Феномен «массовой культуры». 

Искусство Российской Империи, СССР и России за XX век. Стиль модерн в России; 

русский авангард. Искусство социалистического реализма 1930-х - 1980-х гг.: 

сюжеты, принципы и развитие художественного языка. Творчество крупнейших 

мастеров русского изобразительного искусства в XX веке. Проблема свободы 

творчества и «социального заказа» в русском искусстве XX в. 

Тема 10. Становление искусства информационной цивилизации 

Информационная цивилизация: основные черты на начальном этапе. Проблема 

авторского права - ключевая социально-политическая проблема современности. 

Мультимедийные информационные технологии: техническая база, программное 

обеспечение, правовые проблемы. Формальная возможность преодоления 

существенных различий между профессионализмом и любительством. 

Мультимедийное превращение массовой культуры в общественно-признанное 

искусство. Адаптация профессионального искусства к мультимедийным технологиям. 

Интернет как новая среда функционирования искусства. 



195  

   Художественные процессы и искусство современной России. 

 

Модуль 3. Практикум по авторской дизайнерской деятельности 

Занятия этого модуля проходят в форме посещений мастерских современных 

художников и вернисажей художественных выставок. Завершается модуль 

аудиторным занятием - семинаром-беседой по итогам проведенных экскурсий. 

Содержание этих занятий определяется актуальностью текущей художественной 

жизни. Общее направление занятий этого модуля - показ значения историко-

художественных знаний в практической деятельности художника и автора-дизайнера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 

 Знать:    

1.  традиции художественной отечественной школы; +   

2.  русское декоративное, прикладное, изобразительное искусство; +   

3.  
понятия стиля, художественные стили (романский, готика, барокко, рококо, классицизм, модерн), стилевые 

отклонения и понятие эклектики; 

 +  

4.  современные тенденции развития искусства;  +  

5.  
изобразительное, декоративное и прикладное искусство первобытного общества, Древнего мира, античного 

искусства, искусства Средневековья, эпохи Возрождения; 

+   

6.  основные тенденции развития искусства, морфологию искусства; + +  

7.  
стили, направления, школы, имена художников их представлявших, основные произведения, созданные этими 

художниками; 

+ +  

8.  исторические закономерности эволюции художественных процессов и явлений; + +  

 Уметь:    

9.  различать произведения искусства по их видо-жанровой принадлежности, стилистике, авторской манере; + +  

10.  квалифицированно «читать» и комментировать идейный замысел и содержание произведения; + +  

11.  соблюдать стилевые особенности при создании единичного изделия или композиционного ансамбля;  + + 

12.  
развивать собственный художественный вкус и воспитывать эстетический вкус окружающих посредством 

своего творчества 

  + 

 Владеть:    

13.  понятием стиля и художественными стилевыми особенностями;  +  

14.  традициями художественной отечественной школы.  + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК    

15.  

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает 

актуальность их использования при социальном и профессиональном 

взаимодействии 

+ + + 

16.  
УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для успешного выполнения 
+ + + 



 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

порученного задания 

17.  

УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям 

+ + + 

18.  

УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема семинарского 

занятия Основные вопросы, обсуждаемые на семинаре. Список 

рекомендуемой литературы. 

Модуль 1: Искусство древних обществ. 

1 Тема 6: Основные 

принципы искусства 

древних цивилизаций. 

1. Психофизиология и гносеология творческой 

деятельности человека. 

2. Основные этапы развития древнего искусства. 

3. Природа феномена «античное искусство». 

4. Традиционный тип искусства. 

Список литературы к семинару: 

1. Дмитриева Н.А., Акимова Н.И. Античное искусство. М, 

1988.  

2. Кортунова Н.Д., Как читать и понимать искусство, 

Интенсивный курс, М.: АСТ, 2017. 

Модуль 2: Искусство Нового времени. 

2 Тема 12: Стилевая 

форма развития 

искусства в течение 

Нового времени 

5. Взаимодействие сюжета, менталитетной традиции и 

психофизиологической природы формы произведения 

изобразительного искусства. 

6. Формирование феномена стиля и смены стилей в 

искусстве Нового времени. 

7. Искусство и рынок: история и современность. 

Список литературы к семинару: 

История искусств: учебное пособие / сост. Л. А. Кинёва. — 

Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. — 136 с. 

2. Сарабьянов Д.В. История русского искусства 

к. 19 -нач. 20в. Уч. пособие. М., 1993. 

3. Степанян Н. Искусство России XX века. М., 1999. 

Модуль 3: Практикум по авторской дизайнерской деятельности. 

3 Тема 17. История 

искусства - 

методология 

профессиональной 

деятельности 

художника-дизайнера, 

стилиста. 

Семинар проходит в форме беседы по итогам проведенных 

в течение курса экскурсий по мастерским художников и 

вернисажам выставок. Его конкретные план и вопросы 

определяются в рабочем порядке в зависимости от состава 

объектов экскурсионных занятий. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

7.1. Вопросы для повторения к модулям 1 и 2. 

Модуль 1. 

18. Психофизиология изобразительной деятельности человека. 

19. Проблема предискусства. 

20. Основные черты и направления искусства ледникового периода. Точечная 

перспектива. 
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21. Строительная деятельность раннегородской эпохи. 

22. Форма и декор раннегородской керамики. Понятие схематизма в 

изобразительной деятельности. Понятие орнамента. 

23. Общество, художник и зритель в обществе «высоких цивилизаций». 

24. Изобразительное искусство Древнего востока. Регистровый тип перспективы. 

25. Зодчество Древнего Востока. 

26. Древневосточная керамика. 

27. Развитие позднедревневосточного искусства в направлении форм, присущих 

искусству античного гражданского общества (крито-микенское искусство). 

28.  Основные черты и этапы развития античного искусства. 

29.  Античное ордерное зодчество. Понятие и формы реализации ордера. 

30.  Античное изобразительное искусство: перспектива, моделировка, 

приспособление к функциональному предназначению (стенопись, фаюмский портрет, 

греческая классическая вазопись). 

31.  Античное искусство в культурном наследии человечества. Мифы об античном 

искусстве. 

32.  Идеологические процессы выхода из «античного тупика» и их воздействие на 

трансформацию перцептивного пространства. Основные черты раннехристианского 

искусства и его дальневосточных аналогов. 

33.  Становление христианского зодчества (катакомбы, крипты, переделка 

античных базилик) и основные его модели: базиликальный и центрический храмы. 

34.  Становление иконного способа изображения из античной перспективно-

пластической живописи и дальневосточные аналоги этого процесса. 

Модуль 2.  

19. Взаимодействие традиционного («варварского») и раннехристианского 

искусства в становлении искусства Средневековья. 

20. Основные этапы развития средневекового зодчества (романский и готический). 

21. Средневековые векторные изобразительные системы и иконный тип 

перспективы. 

22. Техника фрески, мозаики и темперной (яичная темпера, гуашь: «акварель», 

тушь) живописи. 

23. Древнерусское зодчество. 

24. Древнерусское иконописание и его мастера. 

25. Основные этапы развития Ренессансного искусства. 

26. Ренессансная и новоевропейская архитектура XV-XVI вв.: античное наследие и 

этапы развития. 

27. Основные черты Ренессансной живописи. Прямая линейная («ренессансная»)  

перспектива. Техника масляной живописи и европейской акварели. 

28. Природа стилевой формы развития искусства Нового Времени. Историческая 

последовательность стилей европейского искусства XVI-XIX вв.  

29. Русское искусство XVI-XIXвв. Отечественные традиции и западноевропейское 

влияние. Выдающиеся мастера русского искусства Нового Времени. 

30. Реалистическая тенденция в европейском и русском искусстве середины XIX 

вв. 

31.  Поиски нового языка изобразительного искусства: от импрессионизма к 

модерну и авангарду. 
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32.  Природа и основные направления авангардного искусства XX в. 

33. Русский авангард начала XX в. 

34. Феномен советского искусства. 

35. Искусство и рынок. Артменеджмент. 

36. Развитие искусства в начале информационной цивилизации. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примерный перечень тем контрольных работ. 

19. Человек – творческое существо. Психофизиологический и социокультурный 

аспект. 

20. Первые шаги и памятники изобразительного искусства. 

21. Искусство в жизни ранних земледельцев. 

22. Монументальное искусство цивилизаций Древнего Востока. 

23. Античный ордер и античное общество. 

24. Раннехристианское искусство: путь к отображению «горнего» мира в зодчестве 

и живописи. 

25. Этапы развития средневекового искусства. 

26. Искусство русского Средневековья. 

27. Ренессанс: эпоха и ее искусство. 

28. Особенности искусства русского Ренессанса. 

29. Основные этапы развития изобразительного искусства Нового Времени (XVI в. 

– 1890-е гг.) 

30.  Происхождение и природа стилей в искусстве Нового Времени. 

31.  Становление нового языка изобразительного искусства в конце XIXв. – начале 

XXвв. (от импрессионизма к авангарду) 

32. Природа и основные направления развития искусства XX в. 

33. Русский авангард начала XX в. 

34. История изобразительного искусства советской эпохи. 

35. Изобразительное искусство и рынок – основные модели артменеджмента. 

36.  Изобразительное искусство в условиях информатизации. 

 

8.2. Вопросы к творческому экзамену. 

(задания на разработку эскиза стилизованного изделия с пояснительной запиской) 

26. Эскиз настенной росписи или панно в палеолитическом стиле. 

27. Декоративное керамическое блюдо стиле раннеземледельческой керамики. 

28. Малое общественное здание с раннеземледельческим декором (экстерьер). 

29. Малое общественное здание с раннеземледельческим декором (интерьер). 

30. Настенная роспись в дневневосточном стиле с иерархически организованной 

регистровой перспективой. 

31. Декоративная ваза в античном архаическом стиле («камарес» или 

геометрический стиль). 

32. Роспись в стиле классической греческой вазописи. 

33. Здание стоечно-балочной конструкции (колонная декорация) 

34. Мозаичное панно в античном стиле. 
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35.  Аудитория базиликального строения. 

36. Вертикально ориентированная конструкция готического типа. 

37. Экспрессивная роспись с передачей неглубокого интерьера (изображение 

иконного типа). 

38.  Ренессансный фасад или интерьер. 

39.  Барочная декорация. 

40. Интерьер в стиле рококо. 

41. Декорация в стиле исламского искусства. 

42.  Декорация в стиле буддистского искусства. 

43.  Японский фасад или интерьер. 

44.  Присутственное место или культурное учреждение в стиле классицизма. 

45.  Станковая картина в одном из жанров в технике масляной живописи. 

46.  Станковая графическая работа в одной из техник Нового Времени. 

47. Сюжетное произведение «большого общественного звучания». 

48. Документальное живописное изображение в стиле Ренессанс или 

импрессионизм. 

49. Конструктивистская постройка в стиле модерн или промышленном. 

50. Сюжетное произведение с двойным дном (авангард). 

«Призовой вопрос»: Анализ собственной вовне предоставленной авторской работы. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А) Основная литература: 

4. Ильина, Т.В. История отечественного искусства. от крещения руси до начала 

третьего тысячелетия: Учебник для академического специалитета / Т.В. Ильина, М.С. 

Фомина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 501 c. 

5. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала 

третьего тысячелетия: Учебник для академического специалитета / Т.В. Ильина, М.С. 

Фомина. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 501 c. 

6. Гнедич П.П. История искусств: Зодчество. Живопись. Ваяние. От Древнего 

Египта до средневековой Европы / П.П. Гнедич. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015. - 448 

c. 

 

Б) Дополнительная литература: 

9. Гильдебрант Ад. Проблема формы в изобразительном искусстве. Пг., 1924 

(имеется переиздание : М., 1991) 

10. История искусств: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. 

Декоративное искусство. - М., Искусство XXI век, Республика, 2003 

11. Степанян Н.  Искусство России XX века. М., 1999 

12. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. ХХ век. Духовно-

исторический метод. Социология искусства. Иконология / В.Г. Арсланов. - М.: 

Академический проект, 2015. - 275 c. 

13. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. 

Возрождение: Учебное пособие / В.Г. Арсланов. - М.: Академический проект, 2015. - 
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436 c. Шестаков В.П. История истории искусства: От Плиния до наших дней / В.П. 

Шестаков. - М.: Ленанд, 2015. - 336 c. 

14. Махов Н.М. Онтология искусства: История, теория, философия "старого" и 

"нового" искусства. Общие аспекты мировой культуры. Теория эстетической 

парадигмы; теория / Н.М. Махов. - М.: Ленанд, 2016. - 456 c. 

15. Магаффи Д.П. История классического периода греческой литературы: Проза: 

история, ораторское искусство, философия / Д.П. Магаффи. - М.: КД Либроком, 2015. 

- 440 c. 

16. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств / Э. Кон-Винер. - М.: 

Ленанд, 2015. - 224 c. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации. 

6. http://oltest.ru/tests/istoriya/istoriya_iskusstva/ Онлайн-тесты по истории искусств 

7. http://webplus.info/ Статьи по истории искусств 

8. http://cyberleninka.ru/article/c/iskusstvo-iskusstvovedenie Статьи по истории 

искусств 

9. http://www.dissercat.com/ Статьи по истории искусств 

10. http://artyx.ru/art/ Энциклопедии по истории искусств 

 

9.3.  Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Звукозаписи лекций за текущий и два предшествующих года чтения курса. Набор 

авторских презентаций с иллюстративными материалами по курсу. 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 

ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

6. Посещение лекций и семинарских занятий является обязательным. 

7. Рейтинговая система контроля учебной работы в семестре включает участие в 

семинарах, выступление с докладом, написание контрольных работ, а в сессию сдачу 

зачета. 

8. Вся информация по учебной и учебно-методической работе представлена на сайте 

кафедры социологии РХТУ им. Д.И.Менделеева soc.muctr.ru/kultura 

9. Студенты, пропустившие по уважительной причине очередную контрольную 

работу, могут написать ее в дополнительное время. 

10. Для студентов проводятся дополнительные консультации и тренинги 

направленные на личностный и профессиональный рост в соответствии с графиком 

дежурства ведущего преподавателя на кафедре. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

http://oltest.ru/tests/istoriya/istoriya_iskusstva/
http://webplus.info/
http://cyberleninka.ru/article/c/iskusstvo-iskusstvovedenie
http://www.dissercat.com/
http://artyx.ru/art/
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Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Преподавателю следует ориентироваться на новый образовательный стандарт, 

который позволяет систематизировать последовательность развития культурных 

процессов, выделяя специфические черты каждой эпохи, ценность различных 

национальных школ и вклад русского искусства в мировую культуру. Принцип 

культурных доминант является основополагающим при отборе конкретных 

памятников культуры и даёт возможность преодолеть склонность к простому их 

перечислению, сделать акцент на целостном образе эпох, художественных культур, на 

моделировании разных исторических и региональных систем мировосприятия. 

Акцент подчас только на одном памятнике архитектуры, изобразительного искусства, 

литературы, музыки, театра или творчестве одного мастера даёт возможность 

погрузиться в эпоху, ощутить её специфику, неповторимость национальной школы, 

ведущий стиль как некую единую образную систему, общность средств и приёмов 

художественной выразительности, обусловленных единством идейного содержания.  

Следует обратить особое внимание на блок, связанный с реалиями современной 

художественной культуры и новыми видами синтетических искусств (кинематограф, 

дизайн, телевидение и т.д.), в связи с чем содержание учебного курса сближается с 

интересами учащихся.  

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи 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; 

лабораторные работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и 

ДОТ; текущий контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 
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− 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 режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с 

преподавателемв  электронную информационно-образовательную среду без потери 

содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭО

Р); 

− 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 режимевебинара). 

 

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. Общий 

объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 24.08.2018 составляет 1 699 196 экз. 

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

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

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

(ЭБС) Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. Ссылка на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/. Доступ 

для пользователей РХТУ с любого компьютера. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной 

доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), принадлежность, 

ссылка на сайт ЭБС, 

количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 

1 

Электронно – 

библиотечная 

система ИБЦ РХТУ 

им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис») 

Положение об Электронной 

библиотеке РХТУ от 24.06.2017 

г., бессрочно 

Принадлежность – 

собственная. РХТУ им. Д.И. 

Менделеева Ссылка на сайт 

ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

Электронные версии 

учебных и научных 

изданий авторов РХТУ. 

http://lib.muctr.ru/
http://lib.muctr.ru/
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РХТУ с любого компьютера. 

2 

ЭБС «Научно- 

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Договор № SU- 16-03/2018-

1/29.01-P- 2.0-486/2018 от 

24.04.2018 г. 

С «24» апреля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г 

Принадлежность – сторонняя. 

ООО «РУНЭБ» 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru Количество 

ключей – доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Электронные издания, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических 

изданий 

3 Scopus 

Сублицензионный договор № 

Scopus//940 от 09.01.2018 г С 

«09» января 2018 г. по «31» 

декабря 2018 г. 

Принадлежность сторонняя. 

ГПНТБ, 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ 

для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

4 

ELSEVIER 

Science Direct 

Freedom Collection 

Информационное письмо № 

Исх-103 от 29.01.2018 г. 

С  «15» февраля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г. Ссылка на 

сайт – http://www.scopus.com 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

5 

Электронная версия 

Реферативного 

журнала 

«ХИМИЯ» на CD 

Локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

Реферативный журнал 

(РЖ) «Химия», 

публикует рефераты, 

аннотации, 

библиографические 

описания книг и статей 

из журналов и 

сборников, материалов 

научных конференций 

На сайте кафедры социологии РХТУ им. Д. И. Менделеева http://www.soc.muctr.ru  

представлены: 

4. Учебно-тематические планы лекционных и семинарских занятий. 

5. Обучающие и контролирующие тесты, используемые в интерактивном режиме. 

6.  Дополнительный материал (статьи, тесты и пр.). 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Психология» проводятся в 

форме лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы студента. 

http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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Если необходима наглядная демонстрация каких-либо материалов, то для 

семинарских занятий используется аудитория 431 (кабинет гуманитарных знаний), 

оборудованная электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения, проектор, экран) и учебной мебелью.  

Для освоения дисциплины используются следующие печатные и электронные 

информационные ресурсы: 

• учебники и учебные пособия по основным разделам курса; 

• учебно-методические разработки кафедры в печатном и электронном виде; 

• электронные презентации к разделам лекционных курсов. 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/

п 

Наименовани

е ПО 

Кол

-во 

Назначени

е 

Категория 

ПО 

Срок 

действия 

лицензии 

Подтверждающи

е документы 

11.  
Microsoft 

Office 

Standard 2007 

1 
Офисный 

пакет 

лицензионно

е 

бессрочна

я 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

42931328 

12.  
Micosoft 

Office 

Standard 2010 

1 
Офисный 

пакет 

лицензионно

е 

бессрочна

я 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. 

Искусство древних 

обществ 

- знать исторические закономерности 

эволюции художественных процессов 

и явлений; 

Выступление на 

семинаре, участие в 

обсуждении вопросов 
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- знать изобразительное, 

декоративное и прикладное искусство 

первобытного общества, Древнего 

мира, античного искусства, искусства 

средневековья и эпохи Возрождения; 

- понимать принципы образования 

формы произведения 

изобразительного искусства под 

воздействием познавательной 

функции искусства. 

семинара, выполнение 

контрольной работы. 

Максимальная оценка 

20 баллов. 

Модуль 2. 

Искусство Нового 

Времени. 

- различать произведения искусства 

по их видо-жанровой 

принадлежности, стилистике, 

авторской манере; 

- квалифицированно «читать» и 

комментировать идейный замысел и 

содержание произведения; 

- развивать собственный 

художественный вкус и воспитывать 

эстетический вкус окружающих 

посредством своего творчества; 

- понимать принципы образования  и 

функционирования стилей в 

изобразительном искусстве. 

Выступление на 

семинаре, участие в 

обсуждении вопросов 

семинара, выполнение 

контрольной работы. 

Максимальная оценка 

20 баллов 

Модуль 3.  - знание принципов деятельности 

современных художников; 

- эклектика в современном искусстве; 

- понимание стиля и художественных 

стилевых особенностей; 

- знание традиций художественной 

отечественной школы. 

 

Выступление на 

семинаре, участие в 

обсуждении вопросов 

семинара, выполнение 

творческой работы о 

творчестве одного из 

современных 

художников. 

Максимальная оценка 

20 баллов 

Курс в целом 

 

- исторические закономерности 

эволюции художественных процессов 

и явлений; 

- стили, направления, школы, имена 

художников их основные 

произведения; 

- основные тенденции развития 

искусства, морфологию искусства; 

- изобразительное, декоративное и 

прикладное искусство древних 

обществ, «цивилизаций занятости»; 

Ответы на 

экзаменационные 

вопросы. Максимальная 

оценка 40 баллов. 
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- современные тенденции развития 

искусства в XX - XXI вв.; 

- понятие стиля, художественные 

стили, стилевые отклонения и 

понятие эклектики; 

- традиции художественной 

отечественной школы;  

- умение конструировать и 

обосновывать стилизационный 

дизайн авторских современных 

изделий; 

 

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 специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам специалитета, 

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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются особенностями 

той нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного человека. 

В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими 

соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и 

для каждой из представленной категории должны быть определены специальные 

условия для получения образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, 

как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы 

сокращения мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и 

замедленность движений), которые могут негативно влиять на общее состояние 

отдельных органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям и работоспособности, 

способствовать повышению утомляемости. Помимо перечисленных особенностей 

двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться особенности психической 

деятельности, которые следует учитывать в образовательном процессе. К ним 

относятся снижение объема оперативной памяти, частичное блокирование 

мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая утомляемость и 
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низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования обучающихся с 

НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального страхования 

Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, 

могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного 

материала на слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет 

возможности видеть лицо говорящего человека, при анализе и синтезе 

воспринимаемого материала, оперировании образами, сопоставлении вновь 

изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у обучающихся с 

нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него 

систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 
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− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование 

заданий на активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск 

недостающей информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на 

части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал с 

графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как 

утомляются; наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна 

личная заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту 

и пр.), которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. 

Наравне с этим у студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более 

развита способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, 

а также к более длительной и устойчивой активности сознания. Методические 

аспекты образования обучающихся с нарушениями зрения заключаются в 

следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с 

целью облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения 

определенного учебного материала; 
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− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, 

обобщения информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное 

обеспечение и специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии 

социального страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать 

зрительное нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 

форму и выпукло-печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном 

тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения 

рефлексивно-деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями 

зрения компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной 

модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами 

обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие возможность 

озвучивать плоскопечатную информацию с помощью специализированного 
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программного обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный 

процесс для обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия и/или 

производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 
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педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: 

сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и 

кроветворной системы, заболевания центральной нервной системы, онкологические 

заболевания. Для обучающихся с данной группой болезней характерны особенности 

психофизического развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, 

снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом. Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Социология для химиков» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 
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«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации 
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образовательных программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, рекомендациями методической секции 

Ученого совета и накопленного опыта преподавания дисциплины в Высшем 

химическом колледже РАН РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на 

изучение курса в течение одного семестра. 

Дисциплина «Химия гетероциклических соединений» относится к вариативной части 

блока дисциплин учебного плана (Б1.В.ДВ.02.01) и рассчитана на изучение в 6 

семестре обучения. Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют 

теоретическую и практическую подготовку в области изучения дисциплин: 

«Органическая химия». 

Цель дисциплины – ознакомление с современными представлениями о специфике 

синтеза и реакционной способности гетероциклических систем, дополняющее 

базовый курс органической химии и химии гетероциклов с базовым акцентом на 

реакционную способность фармакологически активных гетероциклов. 

Задача дисциплины 

– усвоение методов синтеза гетероциклов;  

–  усвоение химических свойств гетероциклов;  

– понимание влияния структуры гетероциклических соединений на 

функциональные группы, входящие в их состав; 

– овладение закономерностями по сравнительной реакционной способности 

различных циклических структур, как гетероциклических, так и включая 

функциональные аналоги бензольного ряда. 

Курс «Химия гетероциклических соединений» читается в 6 семестре. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение курса «Химия гетероциклических соединений» при подготовке специалистов 

по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, специализация – 

«Органическая химия» направлено на приобретение следующих компетенций: 

Обладать следующими компетенциями: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3 Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает мероприятиях 

по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы 
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научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

отдельных стадий 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из 

имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск 

специализированной информации в 

патентно-информационных базах данных 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− сделать вывод о типе реакционной способности гетероцикла исходя из его 

структурной формулы. 

Уметь: 

− планировать синтез целевой структуры во-первых, путем введения и 

модификации функций в различные положения гетероцикла (на основе изученных 

паттернов реакционной способности) и во-вторых, на основе базовых принципов 

создания гетероциклического ядра путем циклизаций или рециклизаций. 

Владеть: 

− современными синтетическими методами, в том числе фармацевтически 

активных структур, применительно к химии гетероциклических соединений. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы 

В зачет с 

оценкойных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 108 

Аудиторные занятия: 1,8 64 

Лекции 0,9 32 

Практические занятия 0,9 32 

Самостоятельная работа: 1,2 44 

Вид контроля: Зачет с оценкой с 

оценкой 

 

Виды учебной работы 

В зачет с 

оценкойных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 81 

Аудиторные занятия: 1,8 48 

Лекции 0,9 24 

Практические занятия 0,9 24 

Самостоятельная работа: 1,2 33 

Вид контроля: Зачет с оценкой с 

оценкой 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 
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№ 

п/п 

 Академ. часов 

Раздел дисциплины Всего Лек. ПЗ СР 

1 
Введение. Базовые концепции химии 

гетероциклов и их классификация 
5 2 2 1 

2 
пи-Дефицитные системы: шестичленные 

гетарены 
31 9 9 13 

3 
пи-Избыточные системы: пятичленные 

гетарены 
26 7 7 12 

4 Азолы и конденсированные азолоазины 46 14 14 18 

 Зачет с оценкой с оценкой     

 ИТОГО: 108 32 32 44 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Модуль 1. Введение. Базовые концепции химии гетероциклов и их классификация 

Модуль 2. пи-Дефицитные системы: шестичленные гетарены 

Модуль 3. пи-Избыточные системы: пятичленные гетарены 

Модуль 4. Азолы и конденсированные азолоазины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 4 

 Знать:     

1.  номенклатуру гетероциклических соединений; + + + + 

2.  
принципы и методы синтеза гетероциклических соединений, содержащих различные 

функциональные группы; 
+ + + + 

3.  химические свойства гетероциклических соединений; + + + + 

 Уметь:     

4.  
анализировать различные методы получения заданных гетероциклических структур и  выбрать из 

них наиболее приемлемые для синтеза; 
+ + + + 

5.  
обосновать применение тех или иных реагентов, позволяющих функционализировать 

гетероциклические системы, относящиеся к различным классам; 
+ + + + 

 Владеть:     

6.  
 методами синтеза пяти- и шестичленных гетероциклических соединений, содержащих атомы 

азота, кислорода или серы; 
+ + + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК     

7.  

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3 Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с противоречивой 

информацией из разных источников 
+ + + + 

8.  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), оптимально 

их использует для успешного выполнения 

порученного задания 

+ + + + 

9.  

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятиях по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

+ + + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК     

10.  
ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и 

детальные планы отдельных стадий 
+ + + + 

11.  ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и расчетно- + + + + 



 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

теоретические методы решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

12.  

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск специализированной 

информации в патентно-информационных базах 

данных 
+ + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Учебным планом предусмотрены практические занятия обучающегося по 

специальности по дисциплине «Химия гетероциклических соединений» в объеме 32 акад. 

часов (1 зач. ед.) в 6 семестре. 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя и направлены на 

закрепление теоретических знаний, полученных студентом на лекционных занятиях, 

приобретение навыков применения теоретических знаний в практической работе. 

 

№ 

модуля 

№ 

занятия 
Тема практического занятия 

1 

1.1 

Номенклатура. Природные и синтетические биологически-активные 

соединения в ряду пятичленных гетероциклов с одним гетероатомом. 

Пирролы, фураны и тиофены и их конденсированные аналоги: 

индолы, тианафтены и бензофураны  

1,2 

Методы синтеза и химические свойства, особенности 

функциональных замещенных пятичленных гетероциклов с одним 

гетероатомом. Сравнительная реакционная способность разных 

пятичленных гетероциклических систем с одним гетероатомом 

2 

2.1 

Природные и синтетические биологически-активные соединения в 

ряду шестичленных гетероциклов с одним гетероатомом. Пиридины, 

хинолины, изохинолин, пираны и бензопираны 

2.2 

Методы синтеза и химические свойства, особенности 

функциональных замещенных шестичленных гетероциклов с одним 

гетероатомом. Сравнительная реакционная способность разных 

шестичленных гетероциклических систем с одним гетероатомом 

3 

3.1 

Классификация и номенклатура пятичленных гетероциклов с двумя и 

более гетероатомами. Природные и синтетические биологически-

активные соединения в ряду азолов 

3.2 

Пиразолы, изоксазолы, имидазолы, тиазолы и их конденсированные 

аналоги. Гетероциклы с тремя и четырьмя гетероатомами. Методы 

синтеза и химические свойства, особенностпятичленных 

шестичленных гетероциклических систем с двумя и более 

гетероатомами  

3.3 

Природные и синтетические биологически-активные соединения в 

ряду диазинов. Пиридазины, пиримидины, пиразины и их 

конденсированные аналоги. Методы синтеза и химические свойства  

3.4 

Методы синтеза и химические свойства, особенности 

функциональных замещенных. Сравнительная реакционная 

способность разных шестичленных гетероциклических систем с 

двумя гетероатомами 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Химия гетероциклических соединений» 

предусмотрена самостоятельная работа студента, обучающегося по специальности, в 

объеме 44 акад. часа в 6 семестре. Самостоятельная работа проводится с целью углубления 

знаний по дисциплине и предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, WebofScience, ChemicalAbstracts, РИНЦ; 
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− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях 

учебного материала; 

− посещение отраслевых выставок и семинаров; 

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

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 

− подготовку к сдаче зачета с оценкой(6 семестр) по курсу. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы (по одной контрольной 

работе по разделам 2-4). Максимальная оценка за контрольные работы №1, №2 и №3 (6 

семестр) составляет по 20 баллов за каждую. 

 

Введение. Принципы классификации и сборки гетероциклических структур. 

Не предусмотрены. 

 

Модуль 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Максимальная оценка – 20 

баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 10 баллов за вопрос. 

 

1. Номенклатура пятичленных гетероциклов с одним гетероатомом; 

2. Методы синтеза и химические свойства пирролов, фуранов и тиофенов; 

3. Методы синтеза и химические свойства индолов, тианафтенов и бензофуранов. 

4. Сравнительная реакционная способность разных пятичленных гетероциклических 

систем с одним гетероатомом. 

 

Вариант 1. 

1.  Задача 1. Напишите продукты в следующих цепочках превращений: 

1)  

 
2)  

 
2. Задача 2. Пользуясь нижеследующими реагентами, а также любыми 

неорганическими и вспомогательными органическими веществами предложите, как можно 

больше вариантов синтеза бензотиофен-2,3-дикарбоновой кислоты: 

Et

O

Et PhB(OH)2

Pd[PPh3]4

... ... ... ... ...
DMF

POCl3

HSCH2COOEt

Et3N

1. H+
,  H2O

2. 250oC

Br2

NH
2

Br

O
B(OH)

2

O

O

O

...... ......... Pd[PPh3]4

AlCl3 , BCl3 BrCH2COOMe

NaOHMeCN

1. 3 MeLi

2. MeI
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Модуль 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Максимальная оценка – 20 

баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 10 баллов за вопрос. 

 

1. Номенклатура шестичленных гетероциклов с одним гетероатомом; 

2. Методы синтеза и химические свойства пиридинов, хинолинов, изохинолинов, пиранов и 

бензопиранов. 

3. Методы синтеза и химические свойства функциональных замещенных шестичленных 

гетероциклов с одним гетероатомом; 

4.Сравнительная реакционная способность разных шестичленных гетероциклических 

систем с одним гетероатомом. 

 

Вариант 1. 

1. Задача 1. Напишите продукты в следующих цепочках превращений: 

1)   

 
2)   

 
2. Задача 2. Пользуясь только нижеследующими органическими реагентами, а также 

любыми неорганическими веществами предложите, как можно больше вариантов синтеза 

2-фенил-4-хинолинкарбоновой кислоты: 

S

CH
3

CH
3

SH

CH
3

O

S

CH
3

O

CH
3

SH
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OCH
3

O

CH
3
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2 ... ...
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O
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CH
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Модуль 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Максимальная оценка – 20 

баллов. Контрольная работа содержит 2 вопроса, по 10 баллов за вопрос. 

 

1. Классификация и номенклатура пяти- и шестичленных гетероциклов с двумя и более 

гетероатомами. 

2. Методы синтеза и химические свойства пиразолов, изоксазолов, имидазолов, тиазолов и 

их конденсированных аналогов. 

3. Методы синтеза и химические свойства пиридазинов, пиримидинов, пиразинов и их 

конденсированных аналогов. 

4. Сравнительная реакционная способность разных пятичленных гетероциклических 

систем с двумя гетероатомами 

4.Сравнительная реакционная способность разных шестичленных гетероциклических 

систем с двумя гетероатомами. 

 

Вариант 1. 

 

1.  Задача 1. Напишите продукты в следующих цепочках превращений: 

1)   

 
2)   

 
2.  Задача 2. Пользуясь только нижеследующими органическими реагентами, а также 

любыми неорганическими веществами предложите, как можно больше вариантов синтеза 

4,5-дифенил-2-бензоилтиазола 
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8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (6 семестр – зачет с 

оценкой). 

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 40 баллов. Зачет с оценкойционный 

билет содержит 2 вопроса. 1 вопрос – 20 баллов и 2 вопрос  – 20 баллов. 

 

8.2.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(6 семестр – зачет с оценкой).  

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 40 баллов. 

 

1.  Гетероциклические системы. Основные понятия, химическая номенклатура. 

Основные отличия химии гетероциклов от химии карбоциклических систем. Принципы 

сборки гетероциклических структур. Функциональные группы, используемые в синтезе. Их 

трансформация в процессе конденсации.  

2.  Строение и химические свойства пятичленные гетероциклов с двумя 

гетероатомами, расположенными в положении 1 и 3. Сравнительная оценка реакционной 

способности по отношению к пятичленными гетероциклам с одним гетероатомом. Влияние 

гетероциклической системы на химические свойства функциональных производных. 

3.  Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Номенклатура. 

Распространенность в природе. Примеры биологической активности. Методы получения. 

4.  Шестичленные гетероциклические системы с двумя атомами азота на примере 1,2-

диазинов. Номенклатура. Методы получения. Строение и химические свойства. Участие в 

реакциях электрофильного и нуклеофильного замещения. Особенности функциональных 

производных 

5.  Строение и химические свойства пятичленных гетероциклов на примере пиррола. 

Устойчивость цикла к различным реагентам. Методы введения функциональных групп. 

Сравнительная оценка реакционной способности по отношению к другими пятичленными 

гетероциклам и бензолу. Химические особенности функциональных замещенных 

6.  Шестичленные гетероциклические системы с двумя атомами азота на примере 1,4-

диазинов. Номенклатура. Строение и химические свойства. Участие в реакциях 

электрофильного и нуклеофильного замещения. Особенности функциональных 

производных. 

O
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7. Строение и химические свойства пятичленных гетероциклов на примере фурана. 

Устойчивость цикла к различным реагентам. Методы введения функциональных групп. 

Сравнительная оценка реакционной способности по отношению к другими пятичленными 

гетероциклам и бензолу. Химические особенности функциональных замещенных.  

8.  Конденсированные шестичленные гетероциклические системы с двумя атомами 

азота на примере бенз[c]пиридазинов и бенз[d]пиридазинов. Номенклатура. Методы 

получения. Строение и химические свойства. Участие в реакциях электрофильного и 

нуклеофильного замещения. Правила ориентации. Особенности функциональных 

производных 

9.  Строение и химические свойства пятичленных гетероциклов на примере тиофена. 

Устойчивость цикла к различным реагентам. Методы введения функциональных групп. 

Сравнительная оценка реакционной способности по отношению к другими пятичленными 

гетероциклам и бензолу. Химические особенности функциональных замещенных 

10.  Конденсированные шестичленные гетероциклические системы с двумя атомами 

азота на примере бенз[d]пиримидинов Номенклатура. Методы получения. Строение и 

химические свойства. Участие в реакциях электрофильного и нуклеофильного замещения. 

Правила ориентации. Особенности функциональных производных 

11.  Конденсированные пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом 

Номенклатура. Распространенность в природе. Примеры биологической активности. 

Методы получения. Особенности синтеза индолов по Бишлеру. Механизм реакции Фишера 

и Гассмана. Понятие и классификация сигматропных перегруппировок. 

12.  Фуразаны. Номенклатура. Распространенность в природе. Методы получения. 

Строение и химические свойства. 

13.  Строение и химические свойства пятичленных конденсированных 

гетероциклических систем на примере индола. Устойчивость цикла по отношению к 

различным реагентам. Сравнительная оценка реакционной способности по отношению к 

другим пятичленными гетероциклам и бензолу. Правила ориентации при электрофильном 

замещении. Особенности функциональных замещенных 

14.  Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами расположенных в положении 1 и 

2. Номенклатура. Распространенность в природе. Примеры биологической активности. 

Методы получения.  

15.  Строение и химические свойства пятичленных конденсированных 

гетероциклических систем на примере бензофурана. Устойчивость цикла к различным 

реагентам. Сравнительная оценка реакционной способности по отношению к другим 

пятичленными гетероциклам и бензолу. Правила ориентации при электрофильном 

замещении. Особенности функциональных замещенных 

16.  Номенклатура 1,3,4-окса- и тиадиазолов и 1,2,4–триазолов. Распространенность в 

природе. Примеры биологической активности. Методы получения. Строение и химические 

свойства. Особенности реакций функциональных производных 

17.  Строение и химические свойства пятичленных конденсированных 

гетероциклических систем на примере тианафтена. Устойчивость цикла к различным 

реагентам. Сравнительная оценка реакционной способности по отношению к другим 

пятичленными гетероциклам и бензолу. Правила ориентации при электрофильном 

замещении. Особенности функциональных замещенных 

18.  Конденсированные пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами. 

Номенклатура. Распространенность в природе. Примеры биологической активности. 

Методы получения. Строение и химические свойства. Участие в реакциях электрофильного 

и нуклеофильного замещения. Правила ориентации. Особенности реакций 

функциональных производных 

19.  Шестичленные гетероциклы с одним атомом азота. Номенклатура. 

Распространенность в природе. Примеры биологической активности. Методы получения. 

Особенности и синтетические возможности реакций. 
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20.  Конденсированные пираны, пирилиевые соли и их оксо-производные. 

Номенклатура. Распространенность в природе. Примеры биологической активности. 

Методы получения. строение, ароматиченость и химичесие свойства.  

21.  Пятичленные гетероциклы с двумя гетероатомами расположенных в положении 1 и 

3. Номенклатура. Распространенность в природе. Примеры биологической активности. 

Методы получения.  

22.  Функциональные замещенные пиридины. Влияние пиридинового фрагмента на 

свойства функциональных групп. Алкил пиридины. Тривиальные названия. Химические 

свойства. Гидрокси, амино и галогенпиридины. Способы получения. Химические свойства. 

Методы получения и химические свойства N-оксидов пиридинов. Пиридинкарбоновые 

кислоты. 

23.  Строение и химические свойства пятичленные гетероциклов с двумя гетероатомами 

расположенных в положении 1 и 2. Химические свойства. Сравнительная оценка 

реакционной способности по отношению к пятичленными гетероциклам с одним 

гетероатомом. Влияние гетероциклической системы на химические свойства 

функциональных производных. 

24.  Пираны, пирилиевые соли и их оксо-производные. Распространенность в природе, 

примеры биологической активности, методы получения. Строение, ароматичность и 

химические свойства.  

25.  Шестичленные гетероциклические системы с двумя атомами азота на примере 1,3-

диазинов. Номенклатура. Распространенность в природе. Примеры биологической 

активности. Методы получения. Строение и химические свойства. Участие в реакциях 

электрофильного и нуклеофильного замещения. Особенности функциональных 

производных.  

26.  Конденсированные шестичленные гетероциклические системы с одним атомом 

азота. Номенклатура. Распространенность в природе. Примеры биологической активности. 

Методы получения. Особенности, достоинства и недостатки этих методов. 

27.  Конденсированные шестичленные гетероциклические системы с двумя атомами 

азота на примере бенз[b]пиразинов. Номенклатура. Методы получения. Строение и 

химические свойства. Участие в реакциях электрофильного и нуклеофильного замещения. 

Правила ориентации. Особенности реакций функциональных производных 

28.  Строение и химические свойства хинолинов и изохинолинов. Устойчивость циклов 

к различным реагентам. Участие в реакциях электрофильного и нуклеофильного 

замещения. Правила ориентации. Химические свойства функциональных производных.  

29.  Строение и химические свойства пиридинов. Устойчивость цикла к различным 

реагентам. Участие в реакциях электрофильного и нуклеофильного замещения. 

Сравнительная оценка реакционной способности по отношению к бензолу.  

30.  Номенклатура 1,2.3-триазолов. Методы получения. Понятие клик-химии на 

примере синтеза триазолов. Строение 1,2.3-триазолов. Химические свойства. Особенности 

реакций функциональных производных. 

 

8.3. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой (6 семестр). 

 

Зачет с оценкой по дисциплине «Химия гетероциклических соединений» проводится в 6 

семестре ивключает контрольные вопросы по всем разделам учебной программы 

дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 2 вопросов, относящихся к указанным 

разделам. Ответы на вопросы зачета с оценкой оцениваются из максимальной оценки 40 

баллов следующим образом: максимальное количество баллов за первый вопрос – 20 

баллов, второй – 20 баллов.  

 

Пример билета для зачета с оценкой: 

 

«Утверждаю» Министерство образования и науки РФ 
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Директор. ВХК РАН 

 

______   А.О. Терентьев 

 

«__» _______ 2017 г. 

Российский химико-технологический университет имени 

Д.И. Менделеева 

Высший химический колледж РАН 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Специализация – «Органическая химия» 

Дисциплина «Химия гетероциклических соединений» 

 

Билет № 1 

1. Гетероциклические системы. Основные понятия, химическая номенклатура. Основные 

отличия химии гетероциклов от химии карбоциклических систем. Принципы сборки 

гетероциклических структур. Функциональные группы, используемые в синтезе. Их 

трансформация в процессе конденсации. 

 

2. Строение и химические свойства пятичленные гетероциклов с двумя гетероатомами, 

расположенными в положении 1 и 3. Сравнительная оценка реакционной способности по 

отношению к пятичленными гетероциклам с одним гетероатомом. Влияние 

гетероциклической системы на химические свойства функциональных производных. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Мантров С.Н., Дашкин Р.Р., Комарицких М.Ю. Химия гетероциклических соединений и 

синтез фармсубстанций на их основе. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева. – 2015. – 196 с. 

2. Юровская М. А. Химия ароматических гетероциклических соединений [Текст] : учебник 

/ М. А. Юровская. - М. : Бином. Лаборатория знаний, 2015. - 208 с. 

3. Классификация и номенклатура гетероциклических соединений: Учеб.-метод. пособие / 

Сост.: Ткач И.И. – М.: Издательство РХТУ, 2013. 

 

Б. Дополнительная литература 

1. Джилкрист Т. Химия гетероциклическихсоединений – М.: Мир, 1996. – 464 с. 

2. Джоуль, Дж. Химия гетероциклических соединений [Текст] : пер. с англ. / Дж. Джоуль, 

К. Миллс ; Под ред. М. А. Юровской. - 2-е изд. перераб. - М. : Мир, 2004. - 728 с 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Электронные презентации к разделам лекционного курса, графики и таблицы, 

иллюстрирующие лекционный материал. 

− Раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

 

Научно-технические журналы: 

− Журнал «Химия гетероциклических соединений», ISSN 0132-6244. 

− Журнал «Journal of Heterocyclic Chemistry», ISSN 1943-5193. 

− Журнал «Химико-фармацевтический журнал», ISSN 0023-1134. 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− http://webbook.nist.gov/chemistry/ - база данных Национального института 

стандартизации и технологии США по свойствам соединений; 

http://webbook.nist.gov/chemistry/
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− http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgibin/direct_frame_top.cgi - база данных 

Национального института современной индустриальной науки и технологии, Япония; 

− http://www.massbank.jp/ - база данных масс-спектров; 

− http://lib.muctr.ru/ - фонды Информационно-библиотечного центра (ИБЦ) РХТУ 

им. Д. И. Менделеева. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины:  

− презентации интерактивных лекций – 16, (общее число слайдов – 238). 

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://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 19.04.2017). 

− 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/fgosvpo/7/6/1 (дата 

обращения: 19.04.2017). 

− 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://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата обращения: 19.04.2017). 

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: 19.04.2017). 

− Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru (дата обращения: 19.04.2017). 

− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 19.04.2017). 

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

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 19.04.2017). 

 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: ЭИОС, 

Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося по 

специальности направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по курсу.  

Учебный курс «Химия гетероциклических соединений» включает 4 раздела (4 модуля), 

каждый из которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении 

материала каждого раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного 

лекционного материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgibin/direct_frame_top.cgi
http://www.massbank.jp/
http://lib.muctr.ru/
http://минобрнауки.рф/документы/2974
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://минобрнауки.рф/документы/11047
http://www.openet.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 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.  

Совокупная оценка текущей работы студента, обучающегося по специальности, в семестре 

складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 60 

баллов). 

В соответствии с учебным планом изучение материала всех разделов происходит в 6 

семестре и заканчивается контролем его освоения в форме 3 контрольных работ 

(максимальная оценка 20 баллов за каждую контрольную работу) и итоговым контролем в 

форме зачета с оценкой. Максимальная оценка зачета с оценкой составляет 40 баллов.  

Сроки проведения и сдачи контрольных работ устанавливаются преподавателем в сроки 

реализации 1-4 модуля дисциплины «Химия гетероциклических соединений». 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Химия гетероциклических соединений» изучается в 6 семестре 

специалитета. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на то, что 

студенты, обучающиеся по специальности, имеют общую подготовку по общенаучным, 

общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным дисциплинам 

специализации, в объеме, предусмотренном учебным планом специалитета, а также опыт 

восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим материал курса 

должен опираться на полученные знания и быть ориентирован их расширение и углубление 

в соответствии с современными теоретическими представлениями и технологическими 

новациями. Обучение студентов может быть организовано как в виде традиционных 

лекций и практических занятий, так и научной дискуссии, которая помогает приобрести 

навыки и умения обосновывать круг рассматриваемых вопросов, формулировать главные 

положения, определения и практические выводы из теоретических положений. На занятиях 

должна прослеживаться взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным 

материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Химия 

гетероциклических соединений», является формирование у студентов компетенций в 

области органической химии и современного органического синтеза.  

На первом вводном лекционном занятии преподавателю необходимо уделить внимание 

взаимосвязи разделов читаемой дисциплины с фундаментальными основами органической 
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химии. Выделить основные пути развития и современное состояние химии 

гетероциклических соединений. 

Рекомендуется напомнить студентам об основных механизмах органических реакций, 

которые были в основном рассмотрены в курсе органической химии. 

Для более глубокого изучения предмета в рамках самостоятельной работы преподаватель 

может рекомендовать студентам использование периодических журналов и Интернет-

ресурсов. 

Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по курсу является 

широкое использование наглядных пособий и иллюстративного материала, в том числе с 

применением компьютерной техники. Наглядные пособия представляют собой каталоги 

фирм и предприятий с описанием основного вида и характеристик изделий из них. 

Иллюстративный материал включает презентации по разделам курса, выполненные с 

использованием различных программных продуктов (например, Power Point в составе 

Microsoft Office). Для демонстрации иллюстративного материала рекомендуется 

использование мультимедиа. 

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. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

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

обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 

необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем 

многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2018 составляет 1 697 941 экз. 

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

в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный 

ресурс 

Принадлежность 

ресурса,реквизиты договора 

(номер, дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, 

сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ к 

которому предоставляется 

договором 

1.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис»)  

Принадлежность – собственная 

РХТУ 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера 

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП 

2.  ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя. 

ООО «Издательство «Лань». 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Ресурс включает в себя как 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные 

версии периодических изданий 

по естественным и 

техническим наукам. 

3.  БД ВИНИТИ 

РАН 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ВИНИТИ 

РАН, договор от 02.02.2018 № 

5Д/2018 

Ссылка на сайт – 

http://bd.viniti.ru/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.01.2019 

Федеральная база 

отечественных и зарубежных 

публикаций по естественным, 

точным и техническим наукам, 

генерируется с 1981 г., 

обновляется ежемесячно, 

пополнение составляет около 1 

млн. документов в год 

http://lib.muctr.ru/
http://e.lanbook.com/
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4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» от 24.04.2018 г. 

№ SU-16-03/2018-1/29.01-P-2.0-

486/2018 

Сумма договора – 833935 руб. 

40 коп.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера до 

31.12.2018 

Крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ) 

– созданным по заказу 

Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и 

организаций 

5.  Электронные 

ресурсы 

издательства 

Springer 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

25.12.2017 № Springer/130 

Ссылка на сайт – 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Полнотекстовая коллекция 

книг издательства Springer 

6.  Scopus 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

09.01.2018 № Scopus//940 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных 

издательства ELSEVIER  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Химия гетероциклических 

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

обучающегося. 

 

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 места, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и выходом в Интернет. 

 

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

 Схемы, иллюстрирующие лекционный материал. 

 Раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

 

http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/
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13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

 Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами. 

 Проекторы и экраны. 

 Копировальные аппараты. 

 Локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине. 

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в электронном 

виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека 

электронных изданий. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ 

п/

п 

Наименование программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количеств

о 

лицензий 

Срок 

окончани

я 

действия 

лицензии 

1 
Антивирус Kaspersky 

(Касперский 

сублицензионный договор 
№дс1054/2016 г., Акт № 1061 

от 30.11.2016 г. 
5 

13.12.201
8 

2 
Microsoft Office Professional 

Plus 2007 

Государственный контракт 

№ 143-164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № Tr048787, 

накладная № Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open License 
Номерлицензии 42931328 

5 
бессрочна

я 

3 Антиплагиат. ВУЗ 

Контракт № 24-20ЭА/2018 от 

15.05.2018, акт б/н от 

15.05.2018 

1 
15.05.201

9 

4 

Операционная система Micros

oft Windows  Professional SP 

64 bit Russia CIS and Georgia 

100 pk 

Microsoft VAT Reg. № 

IE8256796U от 4.24.2019. 

 Azure Dev Tools for Teaching 

Program, № IM42531   

5 
бессрочна

я 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. 

 

Знает: 

− номенклатуру гетероциклических 

соединений; 

− принципы и методы синтеза 

гетероциклических соединений, 

содержащих различные функциональные 

группы; 

− химические свойства гетероциклических 

соединений; 

Умеет:  

Оценка за 

контрольную работу 

№1 

Оценка за зачет с 

оценкой 

(6 семестр) 
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− анализировать различные методы 

получения заданных гетероциклических 

структур и выбрать из них наиболее 

приемлемые для синтеза; 

− обосновать применение тех или иных 

реагентов, позволяющих 

функционализировать гетероциклические 

системы, относящиеся к различным 

классам; 

Владеет:  

−  методами синтеза пятичленных 

гетероциклических соединений, 

содержащих один атом азота, кислорода 

или серы. 

Модуль 2. 

 

Знает: 

−  номенклатуру гетероциклических 

соединений; 

− принципы и методы синтеза 

гетероциклических соединений, 

содержащих различные функциональные 

группы; 

− химические свойства гетероциклических 

соединений; 

Умеет:  

−  анализировать различные методы 

получения заданных гетероциклических 

структур и выбрать из них наиболее 

приемлемые для синтеза; 

− обосновать применение тех или иных 

реагентов, позволяющих 

функционализировать гетероциклические 

системы, относящиеся к различным 

классам; 

Владеет:  

−  методами синтеза шестичленных 

гетероциклических соединений, 

содержащих один атом азота, кислорода 

или серы. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 2 

Оценка за зачет с 

оценкой 

(6 семестр) 

Модуль 3. 

 

Знает: 

−  номенклатуру гетероциклических 

соединений; 

−  принципы и методы синтеза 

гетероциклических соединений, 

содержащих различные функциональные 

группы; 

−  химические свойства гетероциклических 

соединений; 

Умеет:  

−  анализировать различные методы 

получения заданных гетероциклических 

структур и выбрать из них наиболее 

приемлемые для синтеза; 

−  обосновать применение тех или иных 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 3 

Оценка за зачет с 

оценкой 

(6 семестр) 
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реагентов, позволяющих 

функционализировать гетероциклические 

системы, относящиеся к различным 

классам; 

Владеет:  

−  методами синтеза пяти- и шестичленных 

гетероциклических соединений, 

содержащих один и более атом азота, 

кислорода или серы. 

Модуль 4 

Знает: 

−  номенклатуру гетероциклических 

соединений; 

−  принципы и методы синтеза 

гетероциклических соединений, 

содержащих различные функциональные 

группы; 

−  химические свойства гетероциклических 

соединений; 

Умеет:  

−  анализировать различные методы 

получения заданных гетероциклических 

структур и выбрать из них наиболее 

приемлемые для синтеза; 

−  обосновать применение тех или иных 

реагентов, позволяющих 

функционализировать гетероциклические 

системы, относящиеся к различным 

классам; 

Владеет:  

−  методами синтеза пяти- и шестичленных 

гетероциклических соединений, 

содержащих один и более атом азота, 

кислорода или серы. 

Оценка за 

контрольную работу 

№ 3 

Оценка за зачет с 

оценкой 

(6 семестр) 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

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

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

«Химия гетероциклических соединений» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержание дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания Ученого 

совета №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол заседания Ученого 

совета №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол заседания Ученого 

совета №  от 
«_    »_  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

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

______________________________________________________________________ 
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Специальность 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия 
   (Код и наименование специальности) 

 

Специализация – «Органическая химия» 
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Программа составлена: 

заведующим кафедрой органической химии д.х.н. профессором РАН А.Е. Щекотихиным, 

д.х.н. профессором Ю.И. Смушкевичем, к.х.н. ассистентом А.С. Тихомировым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры органической химии РХТУ им. 

Д.И. Менделеева «20» _апреля_ 2020 г., протокол №_9  
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» 

специализация – «Органическая химия» высшего образования (специалитет), 

рекомендациями методической секции Ученого совета РХТУ им. Д. И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплин профиля кафедрой органической химии 

РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Дисциплина «Планирование многоступенчатого синтеза в органической химии» 

относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.02.02) и базируется на 

компетенциях, полученных при изучении математических и естественнонаучных 

дисциплин (курсов высшей математики, общей и неорганической химии), а также 

компетенций, полученных при изучении органической химии в средней школе. 

Целью дисциплины является приобретение студентами умений использовать одну из 

важнейших стратегий ретросинтетического анализа – стратегию мощного 

упрощающего трансформа – в разработке оригинальных методов синтеза органических 

соединений. 

Основными задачами дисциплины является: 

− обучение основным методам планирования синтеза органических соединений на 

основе полученных знаний об основных химических свойствах классов органических 

соединений; 

− формирование представлений о понятиях, подходах и приемах, применяемых 

при проведении ретросинтетического анализа структуры органических соединений; 

− приобретение навыков использования стратегии мощного упрощающего 

трансформа для ретросинтетического анализа; 

− развитие умений выстраивать схемы синтеза целевых органических соединений 

на основе проведенного анализа. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение курса «Планирование многоступенчатого синтеза в органической химии» при 

подготовке специалистов по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия, специализация – «Органическая химия» направлено на приобретение 

следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3 Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает мероприятиях 

по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы 
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научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

отдельных стадий 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск 

специализированной информации в 

патентно-информационных базах данных 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

− основные механизмы протекания органических реакций; 

− понятия ретросинтетического анализа: ретрон, синтон, трансформ, 

синтетический эквивалент и др. 

Уметь 

− анализировать строение сложных органических молекул; 

− использовать важнейшие теоретические знания ретросинтетического анализа в 

планировании многостадийных синтезов органических соединений; 

Владеть  

− основами современного многостадийного органического синтеза; 

− навыками разработки и анализа схем получения органических веществ для 

планирования рационального эксперимента. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы 

В зачет с 

оценкой с 

оценкойных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 108 

Аудиторные занятия: 1,8 64 

Лекции 0,9 32 

Практические занятия 0,9 32 

Самостоятельная работа: 1,2 44 

Вид контроля: Зачет с оценкой  

 

Виды учебной работы 

В зачет с 

оценкой с 

оценкойных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 81 

Аудиторные занятия: 1,8 48 

Лекции 0,9 24 

Практические занятия 0,9 24 

Самостоятельная работа: 1,2 33 

Вид контроля: Зачет с оценкой  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

№ Раздел дисциплины Академ. часов 
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п/п Всего Лек. ПЗ СР 

1 Модуль 1. Основы ретросинтетического анализа 36 11 11 14 

 

1.1 

Введение. Базовые определения: трансформ, синтон, 

ретрон. Классификация трансформов 
5 1,5 1,5 2 

1.2 Ретроны одинарной и двойной С-С связи. 13 4 4 5 

1.3 Ретрон 1,3-диенов. 5 1,5 1,5 2 

1.4 Ретроны гидроксильной, амино и карбонильной групп. 13 4 4 5 

2 
Модуль 2. Ретроны бифункциональных 

соединений. 
37 11 11 15 

2.1 1,2-Ретроны 12 4 4 4 

2.2 1,3-Ретроны 5 1,5 1,5 2 

2.3 1,4-Ретроны 7 2 2 3 

2.4 1,5-Ретроны 7 1,5 1,5 4 

2.5 1,6-Ретроны 6 2 2 2 

3 Модуль 3. Ретроны циклических соединений. 35 10 10 15 

3.1 Ретроны трехчленных систем 8 2 2 4 

3.2 Ретроны четырехчленных систем 7 2 2 3 

3.3 Ретроны пятичленных систем 10 3 3 4 

3.4 Ретроны шестичленных систем 10 3 3 4 

 Подготовка к зачет с оценкойу с оценкой     

 ИТОГО: 108 32 32 44 

 

Введение. 

Многостадийный синтез. Синтетическое «дерево». Оценка возможных путей синтеза. 

Линейные и конвергентные синтезы. 

Модуль 1. Базовые определения: трансформ, синтон, ретрон и др. 

1.1. Ретросинтетический анализ. Понятия целевой молекулы, трансформа, ретрона. 

Синтоны и их синтетические эквиваленты. Мощные упрощающие трансформы. 

Классификация трансформов, предсказание трансформов. Расчленяющие трансформы. 

Расчленение цепи (CHD), расчленение цикла (RD), отщепление функциональной 

группы (FGD). Сочленяющие трансформы. Сочленение в цикл (RR), введение 

функциональной группы (FGA). Трансформ замены одной функциональной группы на 

другую (FGI). Трансформ перемещения функциональной группы (FGT). Трансформ 

перегруппировка (Rt). Монофункциональные ретроны и их трансформы. 

1.2. Ретрон С–C (sp3–sp3) связи. Трансформ Вюрца-Гриньяра. Трансформ Маттисона. 

Ретрон С=C (sp2–sp2) связи. Реакция Виттига. Реакция Хорнера–Ведсворта – Эммонса. 

Реакция Петерсена. Винильное расщепление. Трансформ «Вюрца-Гриньяра». 

Аллильное расщепление. Синтез Z – алкенов из ацетилена по Норманну. Метод 

Цвайфеля-Брауна: синтез E- и Z-алкенов. Реакция Альдера. Реакция Шапиро. 

Трансформ гидрирования алкинов. Реакция метатезиса олефинов. Синтез 

тризамещенных алкенов по Корри. Реакция Мак Мури. Перемещение двойной связи на 

конец цепи. 

1.3. Ретрон 1,3-диена. Метод Цвайфеля для синтеза Z,E-1,3- диенов. Метод Нигиши для 

синтеза E,E-1,3-диенов. Синтез Z,Z -1,3-диенов. Кадьо-Ходкевич. Реакция Хека. 

Реакция Сузуки. Реакция Стиллe. 

1.4. Ретрон гидроксильной группы. Трансформ Гриньяра. Первичные, вторичные и 

третичные спирты. Проблема энантиоселективности. Трансформы гидрирования, 

гидратация. и гидролиза. Ретрон аминогруппы. Трансформ гидрирования. Первичные, 

вторичные и третичные амины. Трансформ алкилирования. Трансформ Риттера. 

Трансформ Гофмана. Трансформ Курциуса. Трансформ Гриньяра. Трансформ Брауна. 

Трансформ еновая реакция Альдера. Ретрон карбонильной группы. Трансформ 

окисления. Окисление по методам Кори, Джонса, Коллинза, Саррета, Десс-Мартина. 
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Трансформ кетонное расщепление. Трансформ Кучерова. Трансформ Нефа. Трансформ 

Михаэля. Трансформ Зебаxа. Трансформ Бодру-Чичибабина. Трансформ Фриделя-

Кравтса для арилкетонов. Трансформ Гриньяра. Синтез амида Вайнреба. Трансформ 

Брауна. Трансформ Дикмана для циклических кетонов. Трансформ алкилирования. 

Трансформ тандемная реакция Михаэля и алкилирования. Трансформ Брауна для 

альдегидов. 

 

Модуль 2. Ретроны бифункциональных соединений. 

2.1. 1,2-Ретроны. Синтетические эквиваленты ацилий аниона. Транс 

гидроксилирование. Реакция Прево. Цис гидроксилирование. Реакция Вагнера. Реакция 

Криге. Реакция Вудворда. Трансформ третичных диолов. Реакция Галимана. Реакция 

Хамберга-Бахмана. 

2.2. 1,3-Ретроны. Трансформ альдольно-кротоновая конденсация. Синтез по Мукаяме. 

Диастереоселективная альдольная конденсация. Трансформ Реформатского. 

Энантиоселективный синтез эфиров α-алкил-β-гидроксикарбоновых кислот по Эвансу. 

Трансформ Кляйзена. Трансфонрм Манниха. Трансформ Гофмана. Трансформ 

Эйшенмозера. Трансформ Нойори. Трансформ [3,3]-сигматропная перегруппировка 

Овермана. Трансформ Снечкуса. 

2.3. 1,4-Ретроны. Трансформ Бартлета. Трансформ Кэррола. Трансформ Кляйзена- 

Эйшенмозера. Трансформ Кляйзена-Джонса. 

2.4. 1,5-Ретроны. Трансформ Михаэля. Трансформ Штеттера. Трансформ Байера- 

Виллигера. 

2.5. 1,6-Ретроны. Трансформ озонолиз. Трансформ алкилирование. Трансформ 

Михаэля. Трансформ Гриньяра. Трансформ алкилирование. 

 

Модуль 3. Ретроны циклических соединений. 

3.1. Ретроны трехчленных систем. Циклопропан и этиленоксид. Трансформ Густавсона. 

Трансформ алкилирование по Перкину. Трансформ [2+1]- циклоприсоединение. 

Трансформ Кулинковича. Трансформ Прилежаева. Трансформ Кори. Трансформ 

Дарзана. 

3.2. Ретроны трехчленных систем. Трансформ алкилирование. Трансформ [2+2]- 

циклоприсоединение. Трансформ электроциклическая реакция. Трансформ Троста. 

Трансформ [2+2+2]-циклоприсоединение. 

3.3. Ретроны пятичленных систем. Трансформ Назарова. Трансформ [1,3] – 

сигматропная перегруппировка. Трансформ Данхайзера. Трансформ Курена. 

Трансформ Посона-Кханда. Трансформ еновая реакция. Трансформ оксиеновая 

реакция. Трансформ алкилирование. Трансформ ацилоиновая конденсация. Трансформ 

Дикмана. Трансформ Мак Мури. Трансформ пинаколиновая конденсация. Трансформ 

альдольно-кротоновая конденсация. Трансформ Кондакова-Дарзана. Трансформ 

метатезис. Трансформ расширения цикла. Тифено-Демьянова. Трансформ Фаворского. 

Трансформ Куваджима. 

3.4. Ретроны шестичленных систем. Трансформ Дильса-Альдера. Трансформ [2+2+2] 

циклоприсоединения. Трансформ Берча. Трансформ алкилирование. Трасформ 

оксиеновой реакции (Кониа-Альдера). Трансформ еновой реакции (Альдера). 

Трансформ альдольно-кротоновой конденсации. Трансформ Дикмана. Трансформ 

ацилоиновой конденсации. Трансформ Мак Мурри. Трансформ пинаколиновая 

конденсация. Трансформ метатезиса. Трансформ расширения цикла. Трансформ Хека. 

 

 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 

 Знать:    

1.  основные механизмы протекания органических реакций + + + 

2.  
понятия ретросинтетического анализа: ретрон, синтон, трансформ, синтетический 
эквивалент и др. 

+ 
  

 Уметь:    

3.  анализировать строение сложных органических молекул + + + 

4.  
использовать важнейшие теоретические знания ретросинтетического анализа в планировании 
многоступенчатых синтезов органическихсоединений 

+ + + 

 Владеть:    

5.  основами современного многоступенчатого органического синтеза 
+ + + 

6.  
навыками разработки и анализа схем получения органических веществ для планирования 
рационального эксперимента 

+ + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК    

7.  

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.3 Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с противоречивой 

информацией из разных источников 
+ + + 

8.  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), оптимально 

их использует для успешного выполнения 

порученного задания 

+ + + 

9.  

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятиях по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

+ + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК    

10.  
ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и 

детальные планы отдельных стадий 
+ + + 

11.  ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и расчетно- + + + 



 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

теоретические методы решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

12.  

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в выбранной 

области химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск специализированной 

информации в патентно-информационных базах 

данных 

+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

6.1. Практические занятия 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине 

«Планирование многоступенчатого синтеза в органической химии» в объеме 32 часов (1,0 зач. 

ед.). 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя и направлены на закрепление 

теоретических знаний, полученных студентом на лекционных занятиях, формирование 

понимания связей между теоретическими основами современной органической химии и 

методологией решения практических задач по планированию синтеза сложных молекул, 

приобретение навыков применения теоретических знаний в практической работе. 

Примерный перечень практических занятий 

 

№ 
п/п Модуль 

№ раздела 
дисциплины Тема практического занятия 

 

1 

 

 

1 

 

1.1 

Введение. Базовые определения: трансформ, синтон, ретрон. 

Классификация трансформов 
Основы ретросинтетического анализа. 

2 1.2 Ретроны одинарной и двойной С-С связи. 
3 1.3 Ретроны 1,3-диенов. 
4 1.4 Ретроны гидроксильной, амино и карбонильной групп. 
5 

2 
2.1, 2.2 1,2- и 1,3-Ретроны. 

6 2.3, 2.4, 2.5 1,4-, 1,5- и 1,6-Ретроны. 
7  

3 

3.1 Ретроны трехчленных систем. 
8 3.2, 3.3 Ретроны четырех и пятичленных систем. 
9 3.4 Ретроны шестичленных систем. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯРАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Планирование многоступенчатого синтеза в органической 

химии» предусмотрена самостоятельная работа студента в объеме 36 часа (1 зач. ед.). 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях учебного 
материала и подготовку к выполнению контрольных работ по разделамкурса; 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы и работу с электронно- 
библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в 
базах Scopus, Web of Science, Chemical Abstracts,РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различногоуровня; 

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

− подготовку к сдаче зачёта покурсу. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

Комплект оценочных средств по курсу «Планирование многоступенчатого синтеза в 

органической химии» предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям образовательной программы, в том числе 

рабочей программы по курсу «Планирование многоступенчатого синтеза в органической химии», 

а также для оценивания результатов обучения: знаний, умений, владений и уровня 

приобретенныхкомпетенций. 

Комплект оценочных средств по курсу «Планирование многоступенчатого синтеза в 

органической химии»включает: 

− оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости в форме письменной 
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работы, позволяющего оценивать и диагностировать знание фактического материала, умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, планировать схемы синтеза 

органических соединений заданного  строения. 

− оценочные средства для проведения итогового контроля в форме зачет с оценкойа с оценкой 

соценкой. 

8.1. ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Модуль 1. Максимальная оценка – 20 баллов. 

Первая рейтинговая контрольная работа 

Задание 1. Проведите ретросинтетический анализ приведенных ниже молекул (6 баллов). 

Приведите литературный (7 баллов) и собственный (7 баллов) способы синтеза каждой из них. 

 

Оценка заданий: 

№ задания 1 Σ 

Оценка, балл 2 10 20 

 

Модуль 2. Максимальная оценка – 20 баллов. 

Вторая рейтинговая контрольная работа 

Задание 1. Проведите ретросинтетический анализ приведенных ниже молекул (6 баллов). 

Приведите литературный (7 баллов) и собственный (7 баллов) способы синтеза каждой из них. 

 

 

№ задания 1 Σ 

Оценка, балл 2 10 20 

 

Модуль 3. Максимальная оценка – 20 баллов. 

Третья рейтинговая контрольная работа 

Задание 1. Проведите ретросинтетический анализ приведенных ниже молекул (6 баллов). 

Приведите литературный (7 баллов) и собственный (7 баллов) способы синтеза каждой из них. 
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№ задания 1 Σ 

Оценка, балл 2 10 20 

 

8.2. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ 

СОЦЕНКОЙ) 

 

Итоговый контроль освоения дисциплины включает письменную работу, состоящую из двух 

разделов. 

Максимальная оценка на зачет с оценкойе – 40 баллов. 

 

8.3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

 

Перечень заданий, входящих в состав зачётной работы. 

Задание: проведите ретросинтетический анализ приведенных ниже молекул; приведите 

литературный и собственный способы синтеза каждой из них. 
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8.3. СТРУКТУРА И ПРИМЕР БИЛЕТОВ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

Зачёт по дисциплине «Планирование многоступенчатого синтеза в органической химии» 

включает контрольные вопросы по всем разделам учебной программы дисциплины. 

Билет для проведения зачёта состоит из 2 блоков, относящихся к разным разделам курса. 

Первый блок представляет собой задание на проведение ретросинтетического анализа 

органической молекулы, а также на предложение двух способов ее синтеза: литературного, 

который был рассмотрен в течение семестра, и собственного. 

Второй блок предусматривает проведение анализа и написание собственной рациональной схемы 

получения органического соединения сложного строения, которая не разбиралась в курсе лекций 

и семинаров. 

Ответы на вопросы билета оцениваются из 40 баллов следующим образом: первый раздел и 

второй разделы по 20 баллов за каждый. 



33 

 

Пример зачётного билета: 

 

Утверждаю 

А.Е. Щекотихин  

  
Зав. каф. органической химии 

Министерство образования и науки РФ 
Российский химико-технологический университет  

им. Д.И. Менделеева 
Кафедра органической химии 

Зачётный билет 

Билет № 1 

1. Проведите ретросинтетический анализ заданной молекулы (8 баллов). Предложите 

литературный (6 баллов) и собственный (6 баллов) способы ееполучения. 

 

2. Проведите ретросинтетический анализ заданной молекулы (10 баллов). Предложите 

собственный рациональный способ ее получения (10баллов). 

 

 

№ задания 1 2 Σ 

Оценка, балл 20 20 40 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯЛИТЕРАТУРА 

А. Основная литература 

1. Травень В.Ф. Органическая химия. Т. 3. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 392 с. 

2. Межуев Я.О. Ретросинтетический анализ в органической химии. - М.: РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2013. Т.1. - 2013. - 252 с. 

 

Б. Дополнительнаялитература 

1. Смит, В. А. Органический синтез. Наука и искусство: пер. с англ. / В. А. Смит, А. Ф. Бочков, Р. 

Кейпл. - М. : Мир, 2001. - 573с. 

2. Хоффман, Р. В. Механизмы химических реакций: пер. с нем. / Р. В. Хоффман. - М. : Химия, 

1979. - 300с. 

 

9.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Научно-технические журналы: 

− Журнал «Известия АН. Серия химическая» ISSN0002-3353 

− Журнал «Химия гетероциклических соединений» ISSN0132-6244 

− Журнал «Mendeleev Communications» ISSN0959-9436 

− Журнал «Журнал органической химии» ISSN0514-7492 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− http:// www.elibrary.ru.ru 

− http:// www.sciencedirect.com.ru 

 

http://www.elibrary.ru.ru/
http://www.sciencedirect.com.ru/
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9.3. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно- методические 

документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения:05.11.2016). 

2. 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/fgosvpo/7/6/1 (дата 

обращения:05.11.2016). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Обутверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата 

обращения: 25.08.2017). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

4. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://www.openet.ru(дата обращения: 11.12.2016). 

5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

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

обращения:11.12.2016). 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения:11.12.2016). 

7. ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// fepo.i-

exam.ru // (дата обращения: 11.12.2016). 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: ЭИОС, Скайп, 
видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы студентов направлены на 

повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по курсу. В 

процессе обучения курсу «Планирование многоступенчатого синтеза в органической химии» 

каждый студент должен развивать как свои аналитические способности, так и расширять знания 

методологической базы синтетических методов, которые могут быть использованы для решения 

конкретных задач. 

Учебный курс «Планирование многоступенчатого синтеза в органической химии» включает 3 

модуля, каждый из которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении 

материала каждого модуля рекомендуется регулярное повторение ранее изученного материала по 

смежным дисциплинам, законспектированного лекционного материала, а также дополнение его 

сведениями из литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. Чрезвычайно важное значение для 

успешного освоения данной дисциплины имеет самостоятельное решение задач для подготовки в 

большом объёме. 

http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://минобрнауки.рф/документы/11047
http://www.openet.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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Изучение материала каждого модуля заканчивается контролем его освоения в форме контрольной 

работы. Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка всех контрольных 

работ составляет 20 баллов. 

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается из оценок за выполнение 

рейтинговых контрольных работ. Максимальная оценка текущей работы в семестре составляет 60 

баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается итоговым контролем в 

форме зачёта, в шестом семестре. Максимальная оценка на зачёте составляет 40 баллов. 

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, набранных в 

семестре (рейтинговые контрольные работы) и на зачёте с оценкой. Максимальная общая оценка 

за семестр при изучении дисциплины составляет 100 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи системе 

оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и 

доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционныхобразовательных технологий 

 

При преподавании дисциплины «Планирование многоступенчатого синтеза в органической 

химии» используется два типа учебных занятий: лекции и семинарские занятия, которые тесно 

связаны между собой. Семинарские занятия должны быть посвящены решению соответствующих 

задач и примеров с целью закрепления лекционного материала. Ключевой целью курса является 

развитие стратегического мышления у студентов для решения практических задач. Необходимо 

обращать внимание студентов на обоснование круга рассматриваемых вопросов, формулировки 

главных положений и определений, практические выводы из теоретических положений. На 

занятиях должна прослеживаться связь рассматриваемых вопросов с ранее изученным 

материалом. При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

дополнительную литературу по тематике занятия. Очень важно стимулировать студентов к 

самостоятельной работе с литературными источниками, задавая вопросы и организуя их 

обсуждение в аудитории. Также необходимо указывать на взаимосвязь теоретического и 

практического материала, связывать теоретический материал с конкретными примерами синтезов. 

Текущий контроль усвоения дисциплины рекомендуется осуществлять с помощью контрольных 

работ. Итоговый контроль осуществляется посредством написания итоговой зачётной работы. 

Сравнительно малое количество заданий подразумевает творческий подход у студентов к их 

решению. Поскольку большинство заданий как контрольных, так и зачётной работы имеет 

несколько правильных решений, необходимо учитывать обоснованность и рациональность 

выбранного подхода для ее решения при выставлении оценок. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционныхобразовательных технологий 
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При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 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; лабораторные работы, проводимые 

полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в режиме тестирования и 

проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть применены в 

следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при возможности 

перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  электронную 

информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

 

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. Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 

01.01.2018 составляет 1 697 941 экз. 

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

форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный 

ресурс 

Принадлежность 

ресурса,реквизиты договора 

(номер, дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, 

сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 
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7.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ РХТУ 

им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис»)  

Принадлежность – собственная 

РХТУ 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ 

по всем ООП 

8.  ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя. 

ООО «Издательство «Лань». 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с любого 

компьютера. 

Ресурс включает в себя как 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по 

естественным и техническим 

наукам. 

9.  БД ВИНИТИ РАН 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ВИНИТИ 

РАН, договор от 02.02.2018 № 

5Д/2018 

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

Количество ключей – доступ для 

пользователей по IP-адресам РХТУ 

неограничен до 31.01.2019 

Федеральная база отечественных 

и зарубежных публикаций по 

естественным, точным и 

техническим наукам, 

генерируется с 1981 г., 

обновляется ежемесячно, 

пополнение составляет около 1 

млн. документов в год 

10.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» от 24.04.2018 г. № 

SU-16-03/2018-1/29.01-P-2.0-

486/2018 

Сумма договора – 833935 руб. 40 

коп.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

всех пользователей РХТУ с любого 

компьютера до 31.12.2018 

Крупнейшая в России 

электронная библиотека научных 

публикаций, обладающая 

богатыми возможностями поиска 

и анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом научного 

цитирования (РИНЦ) – созданным 

по заказу Минобрнауки РФ 

бесплатным общедоступным 

инструментом измерения 

публикационной активности 

ученых и организаций 

11.  Электронные 

ресурсы 

издательства 

Springer 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

25.12.2017 № Springer/130 

Ссылка на сайт – 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ для 

пользователей по IP-адресам РХТУ 

неограничен до 31.12.2018 

Полнотекстовая коллекция книг 

издательства Springer 

http://lib.muctr.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
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12.  Scopus 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

09.01.2018 № Scopus//940 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ для 

пользователей по IP-адресам РХТУ 

неограничен до 31.12.2018 

Мультидисциплинарная 

реферативная и наукометрическая 

база данных издательства 

ELSEVIER  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Планирование многоступенчатого 

синтеза в органической химии» проводятся в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. 

 

13.1. ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная доской с мелом или маркером и учебной мебелью; 

учебная аудитория для проведения практических (семинарских) занятий, оборудованная доской с 

мелом или маркером; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, 

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

 

13.2. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 

Комплекты шариковых моделей для демонстрации пространственного строения органических 

веществ. 

 

13.3. ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к практическим занятиям по 

дисциплине. 

 

13.4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ п/п 
Наименование программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 Education 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно условиям 

подписки Microsoft 

Imagine Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

http://www.scopus.com/


39  

2 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно условиям 

подписки Microsoft 

Imagine Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

3 

 

 

 

Microsoft Visio Professional 

2016 (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно условиям 

подписки Microsoft 

Imagine Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

4 

 

 

Microsoft Visio Professional 

2019 (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., счет № 

0012522675 от 

30.03.2019г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно условиям 

подписки Microsoft 
Imagine Premium 

 

 

 

03.04.2020 г. 

5 

 

 

 

 

Microsoft Access 2016 (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно условиям 

подписки Microsoft 

Imagine Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

6 

 

 

 

 

Microsoft Access 2019 (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно условиям 

подписки Microsoft 

Imagine Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

7 
Microsoft Office Standard 2007 Государственный 

контракт № 143- 

164ЭА/2010 от 

10 бессрочная 



40  

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

42931328 

8 

Лицензия на программное 

обеспечение 

(неисключительные права на 

программу для ЭВМ) WinRAR 

Государственный 

контракт № 143- 

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 20.12.10 

10 бессрочная 

10 

Антивирус Kaspersky 

(Касперский) 

сублицензионный 

договор 

№дс1054/2016 г., 

Акт № 1061 от 

30.11.2016 г. 

10 13.12.2018 

11 

ACDLabs12.0 Academic Edition Бесплатная 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

бессрочная 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

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

 

Наименование 
модулей 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Модуль 1. Основы 

ретросинтетического 

анализа 

Знает важнейшие понятия 

ретросинтетического анализа: ретрон, 

синтон, трансформ, синтетический 

эквивалент и др. 

Умеет использовать важнейшие 

теоретические знания для планирования 

синтезов органических соединений на 

основе реакций образования С-С 

углеродной связи, а также образования 

монофункциональных соединений. 

Владеет знаниями о механизма 

химических реакций, лежащий в основе 

образования С-С углеродной связи и 

рядамонофункциональных 
соединений. 

Первая рейтинговая 

контрольная работа. 

Оценивается в баллах. 

Максимальная оценка 

– 20 баллов. Оценка за 

зачет соценкой. 

Модуль 2. Ретроны 

бифункциональных 

соединений. 

Знает ряд ключевых реакций образования 

бифункциональных соединений, а также 

важные 1,2-1,6- ретроны. 

Умеет применять теоретические знания 

ретросинтетического анализа для 

построений схем получения сложных 

органических соединений. 

Владеет основными теоретическими 

Вторая рейтинговая 

контрольная работа. 

Оценивается в баллах. 

Максимальная оценка 

–20 баллов. Оценка за зачет 

соценкой. 
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представлениями о ретронах 

бифункциональных соединений. 

Модуль 3. Ретроны 

циклических соединений. 

Знает способы образования циклических 

соединений, включая «именные» реакции и 

их механизмы. Умеет проводить анализ и  

разрабатывать собственные схемы синтеза 

заданныхмолекул. 

Владеет основными основными 

теоретическими представлениями о 

ретронах циклических соединений. 

Третья рейтинговая 

контрольная работа. 

Оценивается в баллах. 

Максимальная оценка 

–20 баллов. Оценка за зачет 

соценкой. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – 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). 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Планирование многоступенчатого синтеза в органической химии» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержание дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования ЭО и 

ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 16.03.2020 

№ 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания Ученого 

совета №  от 
«_    »_  20 
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева» 

________________________________________________________________ 
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Программа составлена:  

профессором кафедры Высший химический колледж Российской Академии наук А.Д. Дильманом 

доцентами кафедры Высший химический колледж Российской Академии наук В.В. Левиным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры органической химии РХТУ 

им. Д.И. Менделеева «19» _апреля_ 2020 г., протокол № _12_ 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» специализация – «Органическая химия» 

рекомендациями методической комиссии и накопленного опыта преподавания дисциплины 

кафедрой органической химии РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на изучение 

дисциплины в течение 1 семестра. 

Дисциплина «Специальный органический синтез» относится к обязательной части блока 

дисциплин учебного плана . Программа базируется на компетенциях, полученных при изучении 

дисциплин математического и естественно-научного цикла (курсов высшей математики, общей и 

неорганической химии, а также курсов органической химии). 

Целью дисциплины формирование у студентов системы понятий о методах органической химии, 

необходимых для понимания и описания процессов органического синтеза. 

Основными задачами дисциплины является: формирование представлений о теоретических 

основах методов современной органической химии, способов получения различных классов 

органических соединений, базовых принципов дизайна функциональных молекул; приобретение 

навыков применения теоретических законов к решению практических задач химической 

технологии органических веществ; обучения основным методам планирования синтеза 

органических соединений на основе полученных знаний о современных методах органической 

химии; формирование понимания общих закономерностей органической химии и углубленного 

представления о современном органическом синтезе и его месте среди других химических наук, в 

синтезе биологически активных веществ и новых катализаторов; обучение навыкам 

теоретического анализа результатов экспериментальных исследований в области химии, методам 

планирования эксперимента и обработки результатов, систематизирования и обобщения как уже 

имеющейся в литературе, так и самостоятельно полученной в ходе исследований информации; 

формирование представлений о важнейших методах получения и модификации основных классов 

органических веществ; знакомство с современными реагентами, их химическими свойствами и 

областями практического использования.  

Дисциплина «Специальный органический синтез» преподается в 5 семестре. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение курса «Специальный органический синтез» при подготовке специалистов по 

направлению 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» специализация – «Органическая 

химия» направлено на приобретение следующих универсальных компетенций и индикаторов их 

достижения: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.3 Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), 

оптимально их использует для успешного 

выполнения порученного задания 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

ПК-1-н Способен планировать работу и ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования 
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выбирать адекватные методы решения научно-

исследовательских задач в выбранной области 

химии, химической технологии или смежных с 

химией науках 

и детальные планы отдельных стадий 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в выбранной 

области химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск специализированной 

информации в патентно-информационных базах 

данных 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные понятия и методы органической химии для решения профессиональных задач; 

− основные закономерности связи химических свойств органических веществ с их строением; 

− способы получения основных классов органических веществ и методы трансформации 

основных функциональных групп. 

Уметь: 

− проводить анализ схем синтеза применительно к процессам получения 

органическихсоединений; 

− применять теоретические знания на практике и использовать в своей работе современные 

методы органическойхимии; 

− обосновать выбор темы научного исследования, формулировать его цели и задачи, выбрать и 

способы ихрешения. 

Владеть: 

− методами органической химии для решения профессиональных задач и содержательной 

интерпретации полученныхрезультатов; 

− современными теоретическими представлениями органической химии для объяснения 

строения и свойств органическихвеществ; 

− навыками составления планирования и оптимизации схем получения органических 

соединений заданногостроения. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 108 

Аудиторные занятия: 1,8 64 

Лекции 0,9 32 

Практические занятия 0,9 32 

Самостоятельная работа: 1,2 44 

Вид контроля: Зачет с оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 81 

Аудиторные занятия: 1,8 48 

Лекции 0,9 24 

Практические занятия 0,9 24 

Самостоятельная работа: 1,2 33 

Вид контроля: Зачет с оценкой 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академических часов 

Всего Лек. ПЗ СР 

1 
Модуль 1. «Защитные группы в 

органическом синтезе » 
35 12 10 13 

1.1 Введение 14 6 2 6 

1.2 Защитные группы в органическом синтезе 21 6 8 7 

2 

Модуль 2. «Синтезы на основе карбоновых 

кислот и методы восстановления 

органических соединений» 

40 12 12 16 

2.1 
Получение производных на основе 

карбоновых кислот. 
12 4 4 4 

2.2 
Синтезы на основе 1,3-дикарбонильных 

соединений и их аналогов. 
12 4 2 6 

2.3 
Методы восстановления органических 

соединений 
16 4 6 6 

3 

Модуль 3. « Методы окисления 

органических соединений  и методы  

формирования С-С и C=C-связей» 

34 8 10 16 

3.1 
Методы окисления органических 

соединений. 
17 4 6 7 

3.2 Методы формирования С-С и C=C-связей 17 4 4 9 

 Итоговый контроль – зачет с оценкой      

 Всего часов 108 32 32 44 

 

4.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль 1. «Защитные группы в органическом синтезе» 

1.1. Введение. Основные понятия органического синтеза. Стратегия и тактика органического 

синтеза. Выбор оптимальной схемы синтеза органического соединения. Выход, количество 

стадий, доступность реагентов, селективность реакций и другие факторы эффективности схемы 

органического синтеза. Единичная стадия синтеза. Реакции и методы органического синтеза. 

Новые синтетические методы: темплатный и матричный синтез, тандемные превращения. 

Основные этапы химического синтеза. Микроволновый метод проведения синтеза. Субстрат, 

реагент, растворитель, катализатор. Типы катализа, используемые в органическом синтезе. 

Межфазные катализаторы: краун-эфиры, четвертичные аммонийные соли. Растворители, 

применяемые в органическом синтезе. Кислотно-основные свойства растворителей. 

1.2. Защитные группы в органическом синтезе. Стратегия использования защитных групп: 

принципы ортогональной стабильности и модулирования лабильности защитных групп. Защита 

спиртовой ОН-группы. Защитные группы: метильная, бензильная, т-бутильная, п-

метоксибензильная, тритильная, триметилсилильная, трет-бутилдиметилсилильная, 

тетрагидропиранильная, ацетильная, п-нитробензоильная, пивалоильная. Защита ОН-группы в 

гликолях: изопропилиденовая, бензилиденовая, этилиденовая защитные группы. Защита ОН-

группы в фенолах: метиловые и бензиловые, эфиры, алкоксиоксиметильные и ацильные 

производные фенолов. Метилендиоксигруппа - для защитны двухатомных фенолов. Защита 

тиольной группы (бензильная, бензгидрильная). Защита карбонильной группы в альдегидах и 

кетонах: циклические ацетали и тиоацетали, енолы и енамины. Защита карбоксильной группы: 

трет-бутиловые, бензиловые и п-метоксибензиловые эфиры, оксазолиновая защита. Защита 

аминогруппы: ацильные и карбаматные группы (бензилоксикарбонильная, трет-

бутилоксикарбонильная, флуоренилметилоксикарбонильна), алкильная защита. Применение 

бензолсульфохлорида и бензальдегида для защиты аминогруппы и ее модификации. Защита NН-

связей в гетероциклах и амидах. Защита СН-связей в алкинах. Условия введения и удаления 
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защитных групп, устойчивость их к действию различных реагентов (кислот, оснований, 

окислителей, восстановителей и др.). 

Модуль 2. «Синтезы на основе карбоновых кислот и методы восстановления органических 

соединений» 

2.1. Получение производных на основе карбоновых кислот. Методы получения карбоновых 

кислот и их производных. Методы активации карбоксильной группы. Хлорангидриды, смешанные 

ангидриды, активированные эфиры, азиды. Активирующие и конденсирующие агенты: КДИ, 

реагент Мукаямы, карбодиимиды, реагент Кастро.  

2.2. Пептидный синтез. Стратегия использования защитных групп в пептидном синтезе. 

Конденсирующие агенты, применяемые в пептидном синтезе. Жидкофазный и твердофазные 

методы синтеза пептидов. Полимерные матрицы для твердофазного синтеза и области их 

использования. 

2.3. Синтезы на основе на основе 1,3-дикарбонильных соединений и их аналогов. 

Малошовый, циануксусный и ацетоуксусный эфиры и их аналоги. Особенности строения и 

реакционной способности. Реакции декарбоксилирования, декарбэтоксилирования, 

алкилирования, ацилирования, Кневенагеля, Михаэля, Джаппа-Клингемана. Реакции циклизации 

карбо- и гетероциклических систем на основе 1,3-дикарбонильных соединений, реакции с 1,2- и 

1,3-динуклкофилами, реакция Ганча и Кнора. 

2.4. Методы восстановления органических соединений 

Методы декарбоксилирования и декарбонилирования. Каталитическое гидрирование. Типы 

катализаторов гидрирования: металлы платиновой группы, никель Ренея, его разновидности. 

Катализаторы гомогенного гидрирования, хиральные лиганды для катализаторов на основе 

рутения и родия. Стереоселективное каталитическое гидрирование двойных связей, 

структурные особенности субстратов, выбор катализаторов и стереохимический 

результат.Восстановление комплексными гидридами: гидриды бора и алюминия.Борогидрид, 

цианоборогидрид и триацетокси-борогидрид натрия, их применение в синтезе. Реагенты 

гидроборирования, используемые в синтезе: диборан и его комплексы, дисиамил- и тексилбораны, 

9-BBN, селектриды. Гидроборирование алкенов и алкинов.Гидроборирующие реагенты для 

стереоселектиного гидроборирования и восстановления: пинилборан, альпинборан, CBS-

оксаборралидины. Алюмогидрид лития, диизобутилалюминий-гидрид (ДИБАЛ-Н), 

алкоксигидриды алюминия, БИНАЛ-Н. Восстановление растворяющимися металлами. 

Восстановление ароматических соединений щелочными металлами в жидком аммиаке 

Модуль 3. «Методы окисления органических соединений  и методы  формирования С-С и 

C=C-связей» 

3.1. Методы окисления органических соединений. Реагенты и катализаторы окисления. 

Методы окисления с участием металлов: соединения марганца и хрома, серебра, рутения, 

осмия, AD-гидроксилирование. Окисление неметаллическими реагентами: диметилсульфоксид, 

озон, кислород в присутствии катализаторов, диоксид селена, Десс-Мартин периодинан, 

пероксиды, надкислоты, оксон, N-метилморфолиноксид, диметилдиоксиран, периодат натрия. 

Эпоксидирование алкенов. Эпоксидирующие агенты: надкарбоновые кислоты, трет-

бутилгидропероксид. Стереоселективность реакции в присутствии комплексов ванадия. 

Энантиоселективное эпоксидирование методами Шарплесса и Якобсона. 

3.2. Методы формирования С-С и C=C-связей с помощью металлоорганических реагентов. 

Литий- и магнийорганические соединения. Синтез магнийорганических соединений. Получение 

литийорганических соединений литированием и трансметаллированием органических субстратов. 

Шкала СН-кислотности углеводородов. Литирующие агенты алкиллитии, ЛДА, ЛТМП и 

катализаторы литирования. Реакции литий- и магнийорганических соединений с водой, диоксидом 

углерода, альдегидами, кетонами, сложными эфирами, нитрилами, эпоксидами, орто-эфирами, 

третичными амидами, амидами Вайнреба, борными эфирами, непредельными карбонильными 

соединениями. Получение аминов с помощью металлоорганических реагентов. Арилирование по 

Ульману. Медьорганические реагенты. Получение литий-диалкил-и диарилкупратов и их 
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применение в органическом синтезе. Стереохимия присоединения металлоорганических реагентов 

к карбонильной группе присоединение по и против правила Крама. 

3.3. Методы образования С-С-связей с помощью реакций кросс-сочетания, катализируемых 

комплексами палладия. Механизм и катализаторы реакций кросс-сочетания. Реакции Сузуки, 

Хека, Кумады, Бушвальда-Хартвига. Сочетание с терминальными алкинами (реакция 

Соногаширы). 

3.4. Методы образования С=С связей.  Реакция метатезиса, катализаторы метатезиса и области 

применения. Реакции элиминирования алкилгалогенидов, тозилатов, мезилатов. Основания, 

используемые для элиминирования: трет-бутилат калия, производные пиридина, амидины. 

Дегидратация спиртов, дегидратирующие реагенты, метод Бургеса. Синтез алкенов из 

тозилгидразонов (реакции Шапиро и Бемфорда-Стивенса). Реакция Виттига: получение илидов 

фосфора, основания, используемые в реакции образования Z- и E-алкенов. Получение эфиров 

алкилфосфоновых кислот (реакция Арбузова) и их использование в синтезе алкенов: метод 

Хорнера-Уодсворда-Эммонса, модификация Стила-Дженари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 

 Знать:    

1.  основные понятия и методы органической химии для решения профессиональных задач + + + 

2.  основные закономерности связи химических свойств органических веществ с их строением + + + 

3.  
способы получения основных классов органических веществ и методы трансформации основных 

функциональных групп 
+ + + 

 Уметь:    

4.  проводить анализ схем синтеза применительно к процессам получения органических соединений + + + 

5.  
применять теоретические знания на практике и использовать в своей работе современные методы 

органической химии 
+ + + 

6.  
обосновать выбор темы научного исследования, формулировать его цели и задачи, выбрать и способы 

их решения 
+ + + 

 Владеть:    

7.  
методами органической химии для решения профессиональных задач и содержательной 

интерпретации полученных результатов 
+ + + 

8.  
современными теоретическими представлениями органической химии для объяснения строения и 

свойств органических веществ 
+ + + 

9.  
навыками составления планирования и оптимизации схем получения органических соединений 

заданного строения 
+ + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК    

10.  

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из 

разных источников + + + 

11.  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), оптимально их 

использует для успешного выполнения порученного 

задания 
+ + + 

12.  УК-8. Способен создавать и УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями + + + 



 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

техники безопасности на рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК    

13.  
ПК-1-н Способен планировать работу 

и выбирать адекватные методы 

решения научно-исследовательских 

задач в выбранной области химии, 

химической технологии или смежных 

с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и 

детальные планы отдельных стадий 
+ + + 

14.  

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и расчетно-

теоретические методы решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

+ + + 

15.  

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск специализированной 

информации в патентно-информационных базах данных 
+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в специалитете в объеме 32 акад. ч. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

5 семестр 

1 1.1 Основные понятия органического синтеза. 2 

2 1.2 
Применение методов защиты OH и SH групп в 

органическом синтезе. 
3 

3 1.2 
Применение методов защиты C=O групп в органическом 

синтезе 
2,5 

4 1.2 
Применение методов защиты CO2H, NH2 групп в 

органическом синтезе. 
2,5 

5 2.1 Получение производных на основе карбоновых кислот 3 

6 2.2 Пептидный синтез 1 

7 2.3 Синтез на основе 1,3-дикарбонильных соединений 2 

8 2.4 Методы восстановления 6 

9 3.1 
Применение методов окисления в синтезе биологически 

активных веществ 
6 

10 3.2 
Применение металлоорганических реагентов в 

синтезе биологически активных веществ 
1,5 

11 3.3 
Применение реакций кросс-сочетания в синтезе 

органических соединений 
1 

12 3.4 
Применение методов формирования С=С связей в 

синтезе органических соединений 
1,5 

 

6.2. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебной программой дисциплины «Специальный органический синтез» лабораторные занятия не 

предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебной программой дисциплины «Специальный органический синтез» предусмотрена 

самостоятельная работа студента специалитета в объеме 44 ч. Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях учебного 

материала и подготовку к выполнению контрольных работ по разделам курса;  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы и работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, цитируемых в 

базах Scopus, WebofScience, ChemicalAbstracts, РИНЦ; 

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса; 

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

− подготовку к сдаче зачет с оценкой  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 
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рабочей программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 

конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

Программой дисциплины «Органическая химия» реферативно-аналитическая работа не 

предусмотрена. 

 

8.2. ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольных работы. Максимальная оценка за 

контрольные работы - 20 баллов каждая. 

 

Раздел 1. Примеры вопросов к контрольной работе № 1. Максимальная оценка – 20 баллов. 

Вариант 1 

I. Приведите структуру продуктов реакций и методы удаления их защитных групп: 

1. 

O

OH

OH OH

OH

OH

D-Fru

MeMe

OMeMeO

HClO
4

2

PhH,T
 

2. 
OH

O

N
H

DHP

TsOH  

3. 
N

N

O

OH

OH
O  Piv-Cl

Py, DMAP

 

4. 
O

OH

OH

OH

2CH2N2

Et2O  

5. 

OBr

TsOH

HC(OEt)3

 

6. 

O

OEt

O OH
OH

TsOH

PhH,T  

7. OH

O

OH

2Bn-Cl

2NaOH

NaOH

 

8. 

O

OH

NH
2

Me

Me

CH
2

t-Bu-OAc, HClO4  

9. 
NH

O

O

Cbz-Cl

NaOH

 

10 F H
1. Bu-Li

2. TMS-Cl
 

II. Заполните схему превращений, приведите методы удаления защитных групп целевого 

соединения: 
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O

OH

NH
2

NH
2

Boc2O

NaOH
H-Lys-OH

Cs2CO3

CuCO3 CbzCl H2S

NaOH

BnCl TFA

 
Оценка заданий: 

№ задания I II Σ 

Оценка, балл 10 10 20 

 

Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Максимальная оценка – 20 баллов. 

Вариант 1 

I. Приведите структуру продуктов, в реакциях 7*-9* укажите их стереохимию (10 балов): 

1. 

O

OH
O

N

Br

CDI 1/2 LiAlH4

OOCTHF  

2. 
OH OH

O OPh

Ac
2
O

T
 

3. 

O

OHSCl

Cl

CuO*Cr2O3

хинолин, T
 

4. 2. H-Gly-O-t-Bu
Cbz-Phe-OH

1.  DCC, HOBt

3. H2-Pd/C  

5. 

O

Cl
OO

OEtEtO

TsOH

PhMe,  T

Mg(OEt)2

 

6. 

O

H
O

2
N

O

OEtMe

O

NH
3

2

 

7*. 
NHAc

O

N

OMe

3 atm

H2-Rh((R-)BINAP)ClO4

 

8*. 

MOMO

OAc

OH H2-Pt/C

(1 моль)

 

9*. 

O
2-(Me)-CBS-
-(S)-оксаазаборолидин

BH3*THF  

10 BocN CN
DIBAL-H

 
 

II. Приведите схему твердофазного синтеза пептида с использованием Boc-стратегии и смолы 

Мэррифилда: 

H –– Phe –– Ile –– Glu –– Ala –– Met –– OH 

 

 

Оценка заданий: 

№ задания I II Σ 
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Оценка, балл 10 10 20 

 

Раздел 3. Примеры вопросов к контрольной работе № 3. Максимальная оценка – 20 баллов. 

 Вариант1 

I. Приведите структуру и укажите стереохимию продуктов реакций (3, 8*) (10 балов): 

1. 

O
OMeOH

OH

Ag
2
CO

3

целит

 

2. 
DDO

 

3*. (S,S)-Mn3+-саленовый комплекс
(катализатор Якобсона)

NaClO

 

4. F

OMe
O

N

Me

Me

O

N

Me

MeO
Bu-Li

TMEDA
2. H+

1.

THF, -78OC  

5. 
SCl Br

BuLi 1. CO2

2.H+Et2O, -78OC  

6. 
N Li

Cu

MeO O
Me

 

7*. 
O

H
O

Et-Li

Et
2
O

 

8. B

OH

OHSCl

O
O

Br

Pd(OAc)
2
, PPh

3

       Na
2
CO

3  

9. 

N

Br
O

OEt

HF

Pd(PPh
3
)
2
Cl

2
, PPh

3

    NEt
3
, CuI, THF

 

10 
O

H

C
6
H

5

O

N

Me

Me Br

PPh3
1. BuLi

2. 

 
 

II.Заполните схему превращений(10 балов): 

N

Br
MeN

P

OO

EtO

OEt

OEtLDA

Et2O H+      NaOH

 -78OC

...... ... ... ...

1.

2.

DMF

AD-mix- Pd(OAc)2, PPh3

KO-t-Bu,DMF
 1100C  

 

Оценка заданий: 

№ задания I II Σ 

Оценка, балл 10 10 20 
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8.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ЗАЧЕТ С 

ОЦЕНКОЙ) 

Максимальное количество баллов за зачет с оценкой – 40 баллов. Билет для зачета с оценкой 

содержит 2 вопроса по 20 баллов каждый.  

 

8.3.1. ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ). 

Вопрос 1. Приведите структуру продуктов реакций, а при необходимости их стереохимию 

1. 

O

MCPBA

DCM

ментон                      

NaOH

 

2. 

S

O
2
N

оксон 

 

3. 
OH

(+)-DET/Ti(OPri)

TBHP 

 

4. 

O

N

Me

MeO NBoc

S

Br
Bu-Li

2. H+

1.

THF, -78OC
 

5. 

 
 

 

Вопрос 2. Заполните схему превращений 

BCl

OH

OH

N

S
Br Cl

O

I
OEt

OH

N

boc

...

...

...Pd(dppf)Cl2, 

  Cs2CO3, T

Pd(OAc)2, PPh3

KO-t-Bu,DMF
 1100C

... ..

PPh3

PhH,T

PDC

DCM

TFA

...

LiOH

...

BocN

O

OH
P

O
OMe

OMeMeO

O

BH3*THF (COCl)2

DMSO
NEt3

NaH, DMF

H2

Pd/C

LiAlH4

тирофибан

Et2O
... ... ... ... ...

N

Br

N N

B
OH

OH O

N

OMe

Me

Li

F

...... ...Pd(dppf)Cl2, Cs2CO3, T .....

1.

2.H+

MeMgBr1. H3PO4

2. NH4Cl T

MCPBA

...

NH2Me
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Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, являющегося 

неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 

8.4. СТРУКТУРА И ПРИМЕРЫ БИЛЕТОВ ДЛЯ ЗАЧЕТ С ОЦЕНКОЙ  

 

Зачет с оценкой по дисциплине «Специальный органический синтез» включает контрольные 

вопросы по всем разделам дисциплины. Зачет с оценкой ционный билет состоит из 2 заданий, 

относящихся к указанным разделам курса. Ответы на вопросы зачет с оценкой ционного билета 

оцениваются из 40 баллов, каждый вопрос по 20 баллов. 

 

Пример билета для зачета с оценкой: 

“Утверждаю” 

Зав. кафедрой органической 

химии 

 

_________________ 

«»_____ 20__г. 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 им. Д.И. Менделеева 

Кафедра органической химии  

Направление подготовки 04.05.01 – 

«Фундаментальная и прикладная химия» 

 Специализация – «Органическая химия» 

Вариант 1 

I. Приведите структуру продуктов реакций и их стереохимию (в реакциях 6,8*). 

1. 
O

O

ONH
2

O

O-t-Bu
PhMe, T  

2. 

TsOH, T

MeO OMe
OHO

BnO

OH

OBn

O  

3. 
O

OH

BocN
CDI

N
H

OMeMe LiAlH
4

Et
2
O, 0OC

 

4. 2. H-Val-OBn
Boc-Tyr-OH

1.  DCC, HOBt

3. H
2
-Pd/C

Вn

+ 

5. OO

OEtMe Pip*AcOH

H

OO

O

2. NaOH (конц)

1. H
2
-Pd/C

 

6*. 
3 atmNHAc

O

O-t-Bu

N

H
2
-Rh((R-)BINAP)ClO

4

 

7. 
O

OH

OH

OH

Ag
2
CO

3

целит

 

8*. 
S

O

OH

2LDA 1. CO
2

2.H+Et
2
O, -78OC

 

9. 

O

OEt

Pd(OAc)
2
, PPh

3

NEt
3
, DMF, 1000C

OTf
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10 

O

H

CF
3

MeO

O

P

O
OCH

2
-CF

3

OCH
2
-CF

3

KHMDS, THF, 18-c-6
 

II.Заполните схему превращений 

 

O

O

OMeO

NH
OsO4-NMO

...... ... .........

Ac2O

кортизон

Ph-H, T
(-H2O)

LiAlH4 H+

...
CrO3

ацетон (DHQD)2PHAL
...

Py

K2CO3

MeOH

(1 экв) CrO3

ацетон(избыток)

 
 Оценка заданий: 

№ задания I II Σ 

Оценка, балл 20 20 40 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А. Основная литература 

1. Травень В.Ф. Органическая химия. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. Т. II., 517 с 

2. Травень В.Ф. Органическая химия. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2015. Т. III., 388 с. 

3. Межуев Я.О. Ретросинтетический анализ в органической химии. М.: РХТУ  им. Д.И. 

Менделеева, 2013, Т1, 252 с. 

4. Межуев Я.О. Ретросинтетический анализ в органической химии. М.: РХТУ  им. Д.И. 

Менделеева, 2013, Т2, 236 с. 

Б. Дополнительная литература 

1. Смит В.А.,Дильман А.Д. Основы современного органического синтеза. М.; Бином. Лаборатория 

знаний, 2010, 746 с.  

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

знаний, 2014, 456 с. 

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

 

9.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Научно-технические журналы: 

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

− Журнал «Mendeleev Communications» ISSN 0959-9436 

− Журнал «Журнал органической химии» ISSN 0514-7492 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

http:// www.elibrary.ru.ru 

http:// www.sciencedirect.com.ru 

 

9.3. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения освоения 

дисциплины: размещены на странице кафедры, на сайте университета 

https://old.muctr.ru/univsubs/infacol/fen/faculties/f3/metod.php 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-методические 

документы : 

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

https://old.muctr.ru/univsubs/infacol/fen/faculties/f3/metod.php
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Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

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

обращения: 20.02.2019). 

− 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/153/150/26/ (дата обращения: 

20.02.2019). 

− 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%F0%E8%EA%E0%E

7/ (дата обращения: 20.02.2019). 

Профессиональный стандарт «_No 32 специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «4» марта 2014г. №121н; 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и информационно-

образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

− Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru/ (дата обращения: 20.02.2019). 

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

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 20.02.2019). 

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

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 20.02.2019). 

 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: ЭИОС, Скайп, 

видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы студентов направлены на 

повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по курсу.  

Учебный курс «Специальный органический синтез» включает 3 модуля, каждый из которых 

имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого модуля 

рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного материала, а также 

дополнение его сведениями из литературных источников, представленных в учебной программе. 

При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. Изучение материала 

каждого из трех модулей заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы. 

Результаты выполнения контрольных работ оцениваются в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка рейтинговых работ № 

1-3 –20 баллов.  

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается из оценок за выполнение 

контрольных работ. Максимальная оценка текущей работы в семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается итоговым контролем в 

форме письменного зачет с оценкой. Максимальная оценка составляет 40 баллов.  

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, набранных в 

семестре (контрольные работы, текущий контроль) и на зачете с оценкой. Максимальная общая 

оценка всей дисциплины составляет 100 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи системе 

оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и 

доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционныхобразовательных технологий 

 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен учитывать, что студенты имеют 

опыт изучения курса «Органическая химия», а следовательно, опыт восприятия и 

конспектирования изучаемого материала. Необходимо обращать внимание студентов на 

обоснование круга рассматриваемых вопросов, формулировки главных положений и 

определений, практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна 

прослеживаться связь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом. При 

проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам дополнительную литературу 

по тематике занятия. Желательно стимулировать студентов к самостоятельной работе с 

литературными источниками, задавая вопросы и организуя их обсуждение в аудитории. Также 

необходимо указывать на взаимосвязь теоретического и практического материала, связывать 

теоретический материал с конкретными примерами синтезов биологически активных соединений. 

При преподавании дисциплины «Специальный органический синтез» используется два типа 

учебных занятий: лекции, семинарские занятия. На семинарских занятиях разбираются примеры и 

закрепляется лекционный материал 

Текущий контроль усвоения дисциплины рекомендуется осуществлять с помощью контрольных 

работ. Итоговый контроль осуществляется посредством сдачи письменного зачет с оценкой. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционныхобразовательных технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 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; лабораторные работы, проводимые 

полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в режиме тестирования и 

проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть применены в 

следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не сокращается) и 
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электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают самостоятельную 

работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой данной дисциплины. При 

этом в случае необходимости занятия проводятся в режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при возможности 

перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  электронную 

информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

 

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. Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 

01.01.2019 составляет 1 708 372 экз. 

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

форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется доступ 

к сети Интернет и к электронно-библиотечной системе (ЭБС) Университета, которая содержит 

различные издания по основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

 

№ Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора 

(номер, дата 

заключения, срок 

действия), ссылка на 

сайт ЭБС, сумма 

договора, количество 

ключей 

Характеристика библиотечного фонда, 

доступ к которому предоставляется 

договором 

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  

  С «26» сентября 

2018г. по «25» 

сентября 2019г. 

 Ссылка на сайт ЭБС 

– http://e.lanbook.com 

    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,                       

http://e.lanbook.com/
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ЭБС «ЛАНЬ» 

  Количество ключей - 

доступ для  всех 

пользователей РХТУ 

с любого компьютера. 

 

 

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. 

«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". 

 

_________________________________ 

 

 

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.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

   Принадлежность – 

собственная РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для 

пользователей РХТУ 

с любого компьютера.     

 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 Информационно-

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность 

сторонняя. 

Реквизиты контракта 

–  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контракт № 111-

142ЭА/2018  от 

18.12.2018 г.                        

Сумма договора – 

547 511 руб. 

С «01» января.2020 г. 

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.r

u/reforma/ 

    Количество ключей 

– 5 лицензий + 

локальный доступ с 

 Электронная библиотека нормативно-

технических изданий. Содержит более 

40000 национальных стандартов и др. 

НТД 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
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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  

2020 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  

С «01» января 2020 г. 

 по «31» декабря 2020 

г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

 

Электронные   версии периодических 

и непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2020 г. 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  

локальный доступ  

для пользователей 

РХТУ в ИБЦ РХТУ. 

 

Крупнейшая в России баз данных по 

естественным, точным и техническим 

наукам. Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

 

 

 

7 

 

Справочно-

правовая  система 

Принадлежность 

сторонняя, 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/
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«Консультант+»,  

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 45-

70ЭА/2018  от 

09.07.2018 г. 

С «10» июля 2018 г. 

по «09» июля 2020 г. 

Ссылка на сайт- 

http://www.consultant.r

u/ 

 Количество ключей – 

50 пользовательских 

лицензий по ip-

адресам. 

Федерации.  

 

 

8 

 

Справочно-

правовая  система 

“Гарант» 

 

 

 

 

Принадлежность 

сторонняя 

Договор  №145-

188ЭА/2018 г. от 

28.01.2020 г. 

С «28» января 2020 г.                

по «27» января 2020 г. 

Ссылка на сайт –   

http://www.garant.ru/ 

 Сумма договора -  

512000-00 

Количество ключей – 

50 пользовательских 

лицензий по ip-

адресам. 

 

Гарант — справочно-правовая система 

по законодательству Российской 

Федерации. 

 

 

 

9 Издательство 

Wiley 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

 Сублицензионный 

договор 

 №  Wiley/130  от 

10.10.2020 г. 

С «01» января 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

 Ссылка на сайт –  

http://onlinelibrary.wile

y.com/ 

Количество ключей - 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

Коллекция журналов по всем областям 

знаний, в том числе известные 

журналы по химии, 

материаловедению, взрывчатым 

веществам и др. 

 

 

10 QUESTEL ORBIT Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ORBIT является глобальным 

оперативно обновляемым патентным 

порталом, позволяющим осуществлять 

поиск в перечне заявок на патенты, 

полученных, приблизительно, 80-

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
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ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № 

Questel/130 от 

05.09.2020 г. 

С «01» января 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

     Ссылка на сайт –  

http://www.questel.orbi

t.com 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

патентными учреждениями в 

различных странах мира и 

предоставленных грантов. 

11  ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № ProQuest/130 от 

09.10.2020 г.  

С «01» января 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт –  

http://www.proquest.co

m/products-

services/pqdtglobal.htm

l 

Количество ключей – 

дост 

уп для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

 База данных ProQuest Dissertation & 

Theses Global (PQDT Global)  

авторитетная коллекция из более 3,5 

млн. зарубежных диссертаций, более 

1,7 млн. из которых представлены в 

полном тексте. 

12  American 

Chemical Society 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 №  ACS/130   от 

25.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт –  

    Коллекция  журналов по химии и 

химической технологии  Core +   

издательства American Chemical 

Society 

http://www.questel.orbit.com/
http://www.questel.orbit.com/
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html


16 

 

http://www.acs.org/con

tent/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 

24.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт –  

http://scitation.aip.org/ 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

 

Коллекция  журналов по техническим 

и естественным наукам издательства 

Американского института физики 

(AIP) 

14 Базаданных 

Reaxys и Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компании Elsevier 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор   

№ Reaxys /130 от 

10.10.2020 г. 

 С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт –  

https://www.reaxys.co

m/ 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

  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. 

15 Scopus  

 

 

 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

Мультидисциплинарная реферативная 

и наукометрическая база данных  

издательства ELSEVIER  

http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://scitation.aip.org/
https://www.reaxys.com/
https://www.reaxys.com/
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ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № Scopus/130  от 

09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт –    

http://www.scopus.com 

 Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

16 Ресурсы 

международной 

компании 

ClarivateAnalytics 

 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № 

WoS/130  от 

05.09.2020 г. 

С «01» января 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

 Ссылка на сайт –   

http://apps.webofknowl

edge.com/WOS_Gener

alSearch_input.do?prod

uct=WOS&search_mod

e=GeneralSearch&SID

=R1Ij2TUYmdd7bUat

OlJ&preferencesSaved

=  

 Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

Открыт доступ к ресурсам:  

WEB of SCIENCE – реферативная и 

наукометрическая база данных.  

MEDLINE – реферативная база 

данных по медицине.                        
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Royal Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество 

 

 Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор      №  

RSC/130   от 

08.10.2020 г. 

С «01» января 2020 г.              

Коллекция включает 44 журнала. 

Тематика: органическая, 

аналитическая, физическая химия, 

биохимия, электрохимия, химические 

технологии. 

http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
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по «31» декабря 2020 

г. 

    Ссылка на сайт –   

http://pubs.rsc.org/ 

Количество ключей - 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

18. Электронные 

ресурсы 

издательства 

SpringerNature 

 

Принадлежность – 

сторонняя 

Национальная 

подписка  

(Минобрнауки+РФФ

И)  

Информационное 

письмо РФФИ  № 809 

от 24.06.2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 

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. Базаданных 

SciFinder 

компании 

Chemical Abstracts 

Service 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор      № 

CAS/130   от 

23.10.2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт – 

https://scifinder.cas.org 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам и 

персональной 

регистрации. 

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, фармакология,  

химическая технология, физика, 

геология, металлургия и другие.   

20 Издательство 

Elsevier на 

платформе 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

«Freedom Collection» — 

полнотекстовая коллекция 

электронных журналов издательства 

http://pubs.rsc.org/
http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
https://scifinder.cas.org/
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ScienceDirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подписка 

(Минобрнауки+ 

РФФИ) 

Информационное 

письмо РФФИ  № 

исх.- 1294  

от 09 10 2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт – 

https://www.sciencedir

ect.com 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам. 

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. 

21 ЭБС «Лань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договора - 

ООО «Издательство 

«Лань», договор 

№29.01-З-2.0-

1299/2018  

от 06.03.2020 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. 

 

 

 

 

 

22 ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договора – 

ООО «Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ», Договор № 

№29.01-З-2.0-

1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» января 2020 г. 

по «»10» января 2020 

г. 

Ссылка на сайт ЭБС - 

https://biblio-online.ru/ 

Сумма договора – 

220 000-00 руб. 

Количество ключей - 

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. 

 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


20 

 

доступ для  всех 

пользователей РХТУ 

с любого компьютера. 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Специальный органический синтез» 

проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

 

13.1. ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная доской с мелом или маркером и учебной мебелью; 

учебная аудитория для проведения практических (семинарских) занятий, оборудованная доской с 

мелом или маркером; библиотека, имеющая рабочие компьютерные места для студентов, 

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

 

13.2. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

Комплекты шариковых моделей для демонстрации пространственного строения органических 

веществ. 

 

13.3. КОМПЬЮТЕРЫ, ИНОФРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ, 

ПРОГРАММНЫЕ И АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 

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

 

13.4. ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

РЕСУРСЫ 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к практическим занятиям по 

дисциплине. 

 

13.5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 
Количество лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

 

Подписка 

MicrosoftImaginePremium, 

соглашение ICM-171312 

от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет №  

0012522675 от 30.03.2020 

г. 

Количество лицензий не 

ограничено согласно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremium 

03.04.2020 

г. 

2 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка 

MicrosoftImaginePremium, 

соглашение ICM-171312 

от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет №  

Количество лицензий не 

ограничено согласно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremium 

03.04.2020 

г. 
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0012522675 от 30.03.2020 

г. 

3 

Microsoft Visio 

Professional 2016 

(Russian) 

Подписка 

MicrosoftImaginePremium, 

соглашение ICM-171312 

от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет №  

0012522675 от 30.03.2020 

г. 

Количество лицензий не 

ограничено согласно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremium 

03.04.2020 

г. 

4 

Microsoft Visio 

Professional 2019 

(Russian) 

Подписка 

MicrosoftImaginePremium, 

соглашение ICM-171312 

от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет №  

0012522675 от 30.03.2020 

г. 

Количество лицензий не 

ограничено согласно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremium 

03.04.2020 

г. 

5 
Microsoft Access 2016 

(Russian) 

Подписка 

MicrosoftImaginePremium, 

соглашение ICM-171312 

от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет №  

0012522675 от 30.03.2020 

г. 

Количество лицензий не 

ограничено согласно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremium 

03.04.2020 

г. 

6 
Microsoft Access 2019 

(Russian) 

Подписка 

MicrosoftImaginePremium, 

соглашение ICM-171312 

от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 г., счет №  

0012522675 от 30.03.2020 

г. 

Количество лицензий не 

ограничено согласно 

условиям подписки 

MicrosoftImaginePremium 

03.04.2020 

г. 

7 Microsoft Office 

Standard 2007 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 14.12.10, 

Акт № Tr048787, 

накладная № Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 42931328 

10 бессрочная 

8 Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительные 

права на программу 

для ЭВМ) WinRAR 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 14.12.10, 

Акт № Tr048787, 

накладная № Tr048787 от 

20.12.10 

10 бессрочная 

9 Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительные 

права на программу 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 14.12.10, 

Акт № Tr048787, 

накладная № Tr048787 от 

1 бессрочная 
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для ЭВМ) 

ChemOffice ultra 

20.12.10 

10 Антивирус Kaspersky 

(Касперский) 

сублицензионный 

договор №дс1054/2016 г., 

Акт № 1061 от 30.11.2016 

г. 

10 13.12.2018 

11 ACDLabs12.0 

Academic Edition  

Бесплатная Количество лицензий не 

ограничено 

бессрочная 

 

 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

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

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей  

 

Наименование 

модулей 

Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Модуль 1. 

«Защитные 

группы в 

органическом 

синтезе » 

знает: 

− методы защиты основных функциональных 

групп органических соединений; 

уметь: 

− обосновать выбор защитных групп и их 

использовать в схемах синтеза органических 

соединений; 

владет:  

− навыками планирования и оптимизации 

схем получения органических соединений с 

применением защитных групп. 

 

Оценка за 

контрольную 

работу 

№ 1 

Оценка на зачет с 

оценкойе. 

Модуль 2. 

«Синтезы на 

основе 

карбоновых 

кислот и 

методы 

восстановления 

органических 

соединений» 

знает: 

− методы трансформации карбоновых кислот 

и методы восстановления основных 

функциональных групп органических 

соединений; 

уметь: 

− использовать карбоновые кислоты и их 

производные, а также методы восстановления в 

синтезе органических соединений; 

владет:  

− навыками планирования и оптимизации 

схем получения органических соединений на 

основе карбоновых кислот и их производных, а 

также с применением методов восстановления. 

Оценка за 

контрольную 

работу 

№ 2 

Оценка на зачет с 

оценкойе. 

Модуль 3. 

«Методы 

окисления 

органических 

соединений  и 

методы  

формирования 

С-С и C=C-

знает: 

− методы окисления и формирования С-С и 

C=C-связей; 

уметь: 

− использовать методы окисления и 

формирования С-С и C=C-связей в синтезе 

органических соединений; 

   владет:  

Оценка за 

контрольную 

работу 

№ 3 

Оценка на зачет с 

оценкойе. 
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связей» - навыками планирования и оптимизации схем 

получения органических соединений с 

применением методов окисления и 

формирования С-С и C=C-связей. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

(Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – 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). 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Специальный органический синтез» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержание дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования ЭО и 

ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 16.03.2020 

№ 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания Ученого 

совета №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол заседания Ученого 

совета №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол заседания Ученого 

совета №  от 
«_    »_  20 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» 

специализация – «Органическая химия» высшего образования (специалитет), 

рекомендациями методической секции Ученого совета РХТУ им. Д. И. Менделеева и 

накопленным опытом преподавания дисциплин профиля кафедрой органической 

химии РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Дисциплина «Стереохимия» относится к вариативной части учебного плана 

(Б1.В.ДВ.03.01) и базируется на компетенциях, полученных при изучении 

математических и естественнонаучных дисциплин (курсов высшей математики, 

общей и неорганической химии), а также компетенций, полученных при изучении 

органической химии в средней школе. 

− Целью дисциплины является углубление знаний обучающихся по стереохимии, 

полученные при изучении базового курса органической химии, и знакомит студентов 

с подходами к синтезу соединений с заданной относительной и абсолютной 

конфигурацией стереогенных центров в молекуле. 

Дисциплина дает представление о пространственном строении органических 

соединений и влиянии пространственного строения на направление и скорость 

химических реакций. Материал данного спецкурса необходим для успешного 

усвоения других специальных дисциплин, поскольку пространственное строение 

органических молекул, наряду с химическим и электронным, определяет свойства 

веществ. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение курса «Стереохимия» при подготовке специалистов по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, специализация – «Органическая 

химия» направлено на приобретение следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.3 Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников 

УК-1.5 Использует логико-

методологический инструментарий для 

критической оценки современных 

концепций философского и социального 

характера в своей предметной области 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

 

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из 

имеющихся материальных и временных 

ресурсов 
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ПК-3-н Способен на основе критического 

анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического 

применения и продолжения работ в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-3-н.2 Определяет возможные 

направления развития работ и 

перспективы практического применения 

полученных результатов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные методы органической химии; 

− способы разделения и анализа пространственныхизомеров; 

− примеры каталитических процессов в органической химии; 

− примеры стереонаправленного синтеза в органической химии; 

− принципы создания супрамолекулярныхансамблей. 

Уметь: 

− разработать схемы получения заданных веществс учетом принципов стратегии 

органическогосинтеза; 

− анализировать альтернативные методы синтеза конкретных веществ с учетом 

доступности реагентов, стадийности, селективностипроцесса. 

Владеть: 

− методами критического анализаспособов синтеза органических веществ; 

− методами стереонаправленного синтеза целевых орагническихвеществ; 

− методами сборки супрамолекулярных структур с заданнымисвойствами. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 1,3 48 

Лекции 0,9 32 

Практические занятия 0,7 16 

Самостоятельная работа: 0,7 24 

Вид контроля: Зачёт 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 54 

Аудиторные занятия: 1,3 36 

Лекции 0,9 24 

Практические занятия 0,7 12 

Самостоятельная работа: 0,7 18 

Вид контроля: Зачёт 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего Лек. ПЗ СР 

1 Модуль 1.  9 4 2 3 

 Структурные изомеры и пространственные изомеры 4 2 1 1 
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1.1 (стереоизомеры).  

1.2 
Два типа пространственных изомеров: энантиомеры и 

диастереомеры.  
5 2 1 2 

2 Модуль 2. 15 6 3 6 

2.1 
Хиральность. Элементы симметрии, исключающие 

хиральность объекта.. 
5 2 1 2 

2.2 

Абсолютная конфигурация как организация 

лигандного окружения стереогенного центра 

относительно внешнего репéра (наблюдателя).  

5 2 1 2 

2.3 
Способы расщепления рацематов для получения 

чистых энантиомеров.  
5 2 1 2 

3 Модуль 3. 22 10 5 7 

3.1 
Два типа селективности химической реакции: 

субстратоселективность и продуктоселективность.  
4 2 1 1 

3.2 Диастереоселективные реакции.  4 2 1 1 

3.3 Концепция топных отношений (топизм).  5 2 1 2 

3.4 
Энантиоселективные реакции с участием хиральных 

реагентов.  
4 2 1 1 

3.5 
Примеры энантиоселективных реакций с участием 

хиральных катализаторов. 
5 2 1 2 

4 Модуль 4. 13 6 3 4 

4.1 
Диастереоселективность альдольной конденсации. Z- 

и E-Еноляты, модель Циммермана-Трэкслер.  
4 2 1 1 

4.2 

Диастереоселективность в реакциях карбонильных 

соединений, содержащих соседний с карбонильной 

группой стереогенный центр.  

4 2 1 1 

4.3 

Диастереоселективность в реакциях альдегидов с 

гомоенолятами лития и титана (модель Циммермана-

Трэкслер). 

5 2 1 2 

5 Модуль 5. 13 6 3 4 

5.1 
Подходы к синтезу энантиомерно чистых соединений 

с одним и двумя стереогенными центрами.  
7 3 2 2 

5.2 

Два подхода к синтезу энантиомерно чистых 

соединений с несколькими стереогенными центрами 

на базе высоко диастереоселективных реакций. 

6 3 1 2 

 ИТОГО: 72 32 16 24 

 

Модуль 1.  

1.1. Структурные изомеры и пространственные изомеры (стереоизомеры). Способы 

изображения пространственного строения молекулы: клиновидная проекция, 

проекции Ньюмена и Фишера. Конформации, конформеры. Конформации циклов: 

циклобутан, циклопентан, циклогексан. Конформеры циклогексана. Особенности 

конформационного поведения циклогексена и тетралина. Строение цис- и транс-

декалина. 

1.2. Два типа пространственных изомеров: энантиомеры и диастереомеры. 

Относительная конфигурация, двусмысленность этого понятия. Относительная 

конфигурация как взаимное расположение атомов (групп атомов) относительно 

репéра, присущего молекуле.  

Модуль 2. 

2.1. Хиральность. Элементы симметрии, исключающие хиральность объекта. 

Асимметрический атом углерода, стереогенный центр (центр хиральности). 
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Хиральные молекулы без асимметрического атома углерода: расположение 

фрагментов молекулы относительно оси, плоскости, приводящее к хиральности; 

спиральная организация молекулы (гексагелицен). Примеры хиральных молекул с 

осью хиральности (аллены, спираны, производные бифенила), плоскостью 

хиральности (1,2- и 1,3-дизамещенные производные ферроцена, циклогексен). 

Построение проекций Фишера для молекул с одним и несколькими 

асимметрическими атомами углерода. Хиральность дизамещенных циклогексанов, 

статистическая ахиральность. 

2.1. Абсолютная конфигурация как организация лигандного окружения стереогенного 

центра относительно внешнего репéра (наблюдателя). R,S-Система обозначений 

абсолютной конфигурации.  

2.2. Способы расщепления рацематов для получения чистых энантиомеров: 

механическое разделение энантиоморфных кристаллов (метод Пастера), разделение 

через диастереомерные соединения (кристаллизация, хроматография), хроматография 

на хиральных носителях, биохимические методы.  

Модуль 3. 

3.1. Два типа селективности химической реакции: субстратоселективность и 

продуктоселективность. Региоселективные реакции. Стереоселективность реакции, 

отличие от стереоспецифичности. Концепция стереодифференциации. 

3.2. Диастереоселективные реакции. Уменьшение числа стереоизомеров по сравнению 

с 2n при проведении реакций с высокой диастереоселективностью. Диастереомерная 

чистота продукта (de), методы ее определения (хроматография, спектроскопия ЯМР). 

3.3. Концепция топных отношений (топизм). Стохастическая (флуктуационная) 

хиральность. Энантиотопные атомы и группы атомов в молекуле. Прохиральность. 

Энантиотопные и диастереотопные стороны молекулярной плоскости. 

Энантиомерные и диастереомерные переходные состояния. Кинетическое 

расщепление.  

3.4. Энантиоселективные реакции с участием хиральных реагентов: 

энантиоселективное гидроборирование, восстановление BINAL-H и другими 

хиральными производными алюмогидрида лития, энантиоселективное 

эпоксидирование по Шарплессу (в присутствии изопропилата титана и эфира винной 

кислоты). Энантиомерная чистота продукта (ee).  

3.5. Примеры энантиоселективных реакций с участием хиральных катализаторов: 

ферментативное восстановление β-кетоэфиров, асимметрическое гидрирование на 

фосфиновых комплексах родия. 

Модуль 4. 

4.1. Диастереоселективность альдольной конденсации. Z- и E-Еноляты, модель 

Циммермана-Трэкслер.  

4.2. Диастереоселективность в реакциях карбонильных соединений, содержащих 

соседний с карбонильной группой стереогенный центр. Модели Крама и Фелкина-

Ана. Модель хелатирования по Краму.  

4.3. Диастереоселективность в реакциях альдегидов с гомоенолятами лития и титана 

(модель Циммермана-Трэкслер). 

Модуль 5. 

5.1. Подходы к синтезу энантиомерно чистых соединений с одним и двумя 

стереогенными центрами: а) расщепление рацемата; б) применение 

энантиоселективных реакций (хиральный реагент, хиральный катализатор).  

5.2. Два подхода к синтезу энантиомерно чистых соединений с несколькими 

стереогенными центрами на базе высоко диастереоселективных реакций: а) исходя из 

энантиомерно чистого соединения (асимметрическая индукция); б) исходя из 

ахирального соединения либо рацемата с последующим расщеплением рацемата на 

одной из стадий многостадийного синтеза.



 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 4 5 

 Знать:      

1.  основные методы органической химии + + + + + 

2.  способы разделения и анализа пространственных изомеров + + + + + 

3.  примеры каталитических процессов в органической химии + + + + + 

4.  примеры стереонаправленного синтеза в органической химии + + + + + 

5.  принципы создания супрамолекулярных ансамблей + + + + + 

 Уметь:      

6.  
разработать схемы получения заданных веществ с учетом принципов стратегии органического 

синтеза 
+ + + + + 

7.  
анализировать альтернативные методы синтеза конкретных веществ с учетом доступности 

реагентов, стадийности, селективности процесса 
+ + + + + 

 Владеть:      

8.  методами критического анализа способов синтеза органических веществ + + + + + 

9.  методами стереонаправленного синтеза целевых орагнических веществ + + + + + 

10.  методами сборки супрамолекулярных структур с заданными свойствами + + + + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК      

11.  
УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из 

разных источников 

+ + + + + 

12.  

УК-1.5 Использует логико-методологический 

инструментарий для критической оценки современных 

концепций философского и социального характера в своей 

предметной области 

+ + + + + 

13.  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни 

УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию, используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично 

изменяющихся требований рынка труда 

+ + + + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК      



 

14.  

ПК-1-н Способен планировать работу 

и выбирать адекватные методы 

решения научно-исследовательских 

задач в выбранной области химии, 

химической технологии или смежных 

с химией науках 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и расчетно-

теоретические методы решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

+ + + + + 

15.  

ПК-3-н Способен на основе 

критического анализа результатов 

НИР и НИОКР оценивать перспективы 

их практического применения и 

продолжения работ в выбранной 

области химии, химической 

технологии или смежных с химией 

науках 

ПК-3-н.2 Определяет возможные направления развития 

работ и перспективы практического применения 

полученных результатов 

+ + + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине 

«Стереохимия» в объеме 16 часов (0,5 зач. ед.). 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя и направлены на 

закрепление теоретических знаний, полученных студентом на лекционных занятиях, 

формирование понимания связей между теоретическими основами современной 

органической химии и методологией решения практических задач по планированию 

синтеза сложных молекул, приобретение навыков применения теоретических знаний в 

практической работе. 

Примерный перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 
Модуль 

№ раздела 

дисциплины 
Тема практического занятия 

1.  

1 

1.1 
Структурные изомеры и пространственные изомеры 

(стереоизомеры).  

2.  1.2 
Два типа пространственных изомеров: энантиомеры и 

диастереомеры.  

3.  

2 

2.1 
Хиральность. Элементы симметрии, исключающие 

хиральность объекта.. 

4.  2.2 
Абсолютная конфигурация как организация лигандного 

окружения стереогенного центра относительно внешнего 

репéра (наблюдателя).  

5.  2.3 
Способы расщепления рацематов для получения чистых 

энантиомеров.  

6.  

3 

3.1 
Два типа селективности химической реакции: 

субстратоселективность и продуктоселективность.  

7.  3.2 Диастереоселективные реакции.  

8.  3.3 Концепция топных отношений (топизм).  

9.  3.4 
Энантиоселективные реакции с участием хиральных 

реагентов.  

10.  3.5 
Примеры энантиоселективных реакций с участием 

хиральных катализаторов. 

11.  

4 

4.1 
Диастереоселективность альдольной конденсации. Z- и E-

Еноляты, модель Циммермана-Трэкслер.  

12.  4.2 
Диастереоселективность в реакциях карбонильных 

соединений, содержащих соседний с карбонильной группой 

стереогенный центр.  

13.  4.3 
Диастереоселективность в реакциях альдегидов с 

гомоенолятами лития и титана (модель Циммермана-

Трэкслер). 

14.  5 5.1 
Два подхода к синтезу энантиомерно чистых соединений с 

несколькими стереогенными центрами на базе высоко 

диастереоселективных реакций. 

15.   5.2 
Подходы к синтезу энантиомерно чистых соединений с 

одним и двумя стереогенными центрами.  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯРАБОТА 
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Рабочей программой дисциплины «Стереохимия» предусмотрена самостоятельная работа 

студента в объеме 24 часа (0,75 зач. ед.). Самостоятельная работа проводится с целью 

углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях 

учебного материала и подготовку к выполнению контрольных работ по разделам курса; 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы и работу с электронно- 

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

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

− подготовку к сдаче зачёта по курсу. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Комплект оценочных средств по курсу «Стереохимия» предназначен для аттестации 

обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы, в том числе рабочей программы по курсу «Стереохимия», а 

также для оценивания результатов обучения: знаний, умений, владений и уровня 

приобретенныхкомпетенций. 

Комплект оценочных средств по курсу «Стереохимия»включает: 

− оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости в форме 

письменной работы, позволяющего оценивать и диагностировать знание фактического 

материала, умение правильно использовать специальные термины и понятия, планировать 

схемы синтеза органических соединений заданного  строения. 

− оценочные средства для проведения итогового контроля в форме зачета . 

 

8.1. ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
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8.3. СТРУКТУРА И ПРИМЕР БИЛЕТОВ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

Зачёт по дисциплине «Стереохимия» включает контрольные вопросы по всем разделам 

учебной программы дисциплины. 

Билет для проведения зачёта состоит из 2 блоков, относящихся к разным разделам курса. 

Ответы на вопросы билета оцениваются из 40 баллов следующим образом: первый раздел 

и второй разделы по 20 баллов за каждый. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯЛИТЕРАТУРА 

А. Основная литература 

1. Потапов В.М. Стереохимия - М.: Химия, 1988. 

2. Дубовенко Ж.В. Сборник задач по стереохимии - Новосибирск: издание НГУ, 1979. 

3. Харгиттаи И., Харгиттаи М. Симметрия глазами химика - М.: Мир, 1989. 

4. Илиел Э. Основы стереохимии - М.: Мир, 1971. 

5. Блага К., Червинка О., Ковар Я. Основы стереохимии и конформационного анализа 

- М.: Химич, 1974. 

6. Гиллеспи Р. Геометрия молекул - М.: Мир, 1975. 

7. Дашевский В.Г. Конформационный анализ органических молекул - М.: Химия, 

1982, 272 с. 

8. Терентьев П.П., Потапов В.М. Основы стереохимии - М.: Химия, 1964. 

9. Быков Г.В. История стереохимии органических соединений - М.: Наука, 1966. 

10. Илиел Э. Стереохимия соединений углерода - М.: Мир, 1965. 

11. Илиел Э., Аллинжер Н. Энжиал С., Моррисон Г. Конформационный ана- лиз - М.: 

Мир, 1969, 592 с. 

12. Соколов В.И. Введение в теоретическую стереохимию - М.: Наука, 1979, 244 с. 

13. Быков Г.В. История стереохимии органических соединений - М., Наука, 1966, 322 

с. 

14. Шевченко С.М. Молекула в пространстве - Л.: Химия, 1986. 

15. Ногради М. Стереохимия-М.: Мир, 1984, 392 с. 

 

Б. Дополнительнаялитература 
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1. Сланина З. Теоретические аспекты явления изомерии в химии -М.: Мир, 1984, 166 

с. 

2. Марч Дж. Органическая химия. Москва, ―Мир‖, т.1-4, 1987. 

3. Вудворд Р., Хоффман Р. Сохранение орбитальной симметрии. – М.:Мир, 1971. 

4. Химическая энциклопедия. В 5 томах. – М.:Советская энциклопедия, 1988-1999. 

5. Лер Р., Марчанд А. Орбитальная симметрия в вопросах и ответах. – М.: Мир, 1976. 

6. Джилкрист Т., Сторр Р. Органические реакции и орбитальная симметрия. 

7. – М.:Мир, 1976. 

8. Реутов О.А., Курц А.Л., Бутин К.П. Органическая химия. Ч.2: Учебник. – М.: Изд-

во МГУ, 1999. 

9. Денисов В.Я., Мурышкин Д.Л. Стереохимия органических соединений (учебное 

пособие с грифом Совета по химии УМО по классическому университетскому 

образованию) – Кемерово, 2003, 160 с. 

10. Бакстон Ш., Робертс С. Введение в стереохимию органических соединений. — М.: 

Мир, 2005. — 311 с. 

11. Илиел Э. Основы стереохимии. Бином. Лаборатория знаний. (ISBN 5- 94774-222-5), 

2005. – 120 с. 

 

9.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Научно-технические журналы: 

− Журнал «Известия АН. Серия химическая» ISSN0002-3353 

− Журнал «Химия гетероциклических соединений» ISSN0132-6244 

− Журнал «Mendeleev Communications» ISSN0959-9436 

− Журнал «Журнал органической химии» ISSN0514-7492 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− http:// www.elibrary.ru.ru 

− http:// www.sciencedirect.com.ru 

 

9.3. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно- 

методические документы: 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения:05.11.2016). 

9. 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/fgosvpo/7/6/1 (дата 

обращения:05.11.2016). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Обутверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата обращения: 25.08.2017). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

11. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

http://www.elibrary.ru.ru/
http://www.sciencedirect.com.ru/
http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://минобрнауки.рф/документы/11047
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Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://www.openet.ru(дата обращения: 11.12.2016). 

12. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

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

(дата обращения:11.12.2016). 

13. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения:11.12.2016). 

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

http:// fepo.i-exam.ru // (дата обращения: 11.12.2016). 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: ЭИОС, 

Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Рабочей программой дисциплины «Стереохимия» предусмотрена самостоятельная работа 

студентов в объеме 24 час. Самостоятельная работа проводится с целью углубления 

знаний по дисциплине и предусматривает: 

− чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины; 

− подготовку к практическим занятиям и выполнение индивидуальных заданий; 

− работу с интернет-источниками; 

− подготовку к выступлению на лекции-семинаре (реферирование материалов по 

заданном вопросу по методам получения оптически активных соединений); 

− подготовку к сдаче зачета. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе дисциплины «Стереохимия». По каждой из тем для 

самостоятельного изучения, приведенных в рабочей программе дисциплины следует 

сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий 

конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов 

курса. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы: 

www.rambler.ru,www.yandex.ru,www.google.ru,www.yahoo.ru; 

специализированные поисковые системы: 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/,http://www.chemnavigator.hotbox.ru/, сайтов и 

обучающих программ, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. из 

оценок за выполнение рейтинговых контрольных работ. Максимальная оценка текущей 

работы в семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается итоговым 

контролем в форме зачёта, в шестом семестре. Максимальная оценка на зачёте составляет 

40 баллов. 

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 

набранных в семестре (рейтинговые контрольные работы) и на зачёте. Максимальная 

общая оценка за семестр при изучении дисциплины составляет 100 баллов. 

http://www.openet.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.chemnavigator.hotbox.ru/
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10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Одной из задач преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Стереохимия» является 

выработка у студентов осознания важности, необходимости и полезности знания 

дисциплины для дальнейшей работы как в теоретической, так и в практической областях: 

в области органического синтеза, обеспечивающего создание новых материалов и 

технологий. 

Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении активных 

методов обучения. Принципами организации учебного процесса являются: 

− выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияющих на 

организацию учебного процесса; 

− активное участие слушателей в учебном процессе (лекция-семинар); 

− проведение практических занятий, определяющих приобретение навыков решения 

проблемы; 

− приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к 

реальным практическим ситуациям. 

Все виды занятий по дисциплине «Стереохимия» преподаватели должны проводить в 

соответствие с требованиями документов внутривузовской системы менеджмента 

качества: 

Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

Виды учебных занятий. Практические и семинарские занятия. Общие требования к 

организации и проведению; 

Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студентов. Общие 

требования к организации и проведению; 

Порядок проведения зачета. 

С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 

рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий использовать 

современные технические средства обучения (компьютерное моделирование сложных 

органических молекул), наглядные пособия и раздаточные материалы. 

Используемые методыпреподавания: 

− лекционные занятия с использованием современных информационных технологий 

(презентационные лекции с использованием элементов мультимедийных элементов, 

моделирования и проведения виртуальных экспериментов); 

− индивидуальные и групповые задания при проведении практических занятий. 
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Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам 

информацию о возможности использования по разделам дисциплины Интернет-ресурсов 

и программных продуктов, применяемых на кафедре. Содержание занятий определяется 

календарным тематическим планом, который в своей содержательной части может 

учитывать интересы направлений подготовки. 

Для ритмичного текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

по дисциплине «Стереохимия» для студентов специализации «Органическая химия» 

вводится рейтинговая система. 

При наличии академических задолженностей по практическим занятиям, связанных с их 

пропусками преподаватель должен выдать задание студенту в виде задач по пропущенной 

теме занятия или рейтинговую контрольную работу. 

Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить 

оперативный, рубежный и итоговый контроль. 

Оперативный контроль. Оперативный контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала. Наиболее эффективным является его проведение в 

письменной форме – по каждому модулю предусмотрено выполнение индивидуальных 

заданий. 

Рубежный контроль. В течение семестра студенты, руководствуясь учебно-методическим 

планом и рейтинговой системой, должны успешно выполнить все пять контрольных работ 

по индивидуальным заданиям. 

Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным 

планом предусмотрены зачет. Зачет выставляется с учетом рейтинга студента по правилам 

рейтинговой системы. При наличие академической задолженности по дисциплине зачет 

выставляется по итогам индивидуального рейтингового задания. 

Оценка по зачету является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 

режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 
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дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

 

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. Общий объем 

многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2018 составляет 1 697 941 экз. 

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

в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный 

ресурс 

Принадлежность 

ресурса,реквизиты договора 

(номер, дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, 

сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

13.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис»)  

Принадлежность – собственная 

РХТУ 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ 

с любого компьютера 

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП 

14.  ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя. 

ООО «Издательство «Лань». 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Ресурс включает в себя как 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные 

версии периодических изданий 

по естественным и 

техническим наукам. 

http://lib.muctr.ru/
http://e.lanbook.com/
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15.  БД ВИНИТИ 

РАН 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ВИНИТИ 

РАН, договор от 02.02.2018 № 

5Д/2018 

Ссылка на сайт – 

http://bd.viniti.ru/ 

Количество ключей – доступ для 

пользователей по IP-адресам 

РХТУ неограничен до 

31.01.2019 

Федеральная база 

отечественных и зарубежных 

публикаций по естественным, 

точным и техническим наукам, 

генерируется с 1981 г., 

обновляется ежемесячно, 

пополнение составляет около 1 

млн. документов в год 

16.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» от 24.04.2018 г. 

№ SU-16-03/2018-1/29.01-P-2.0-

486/2018 

Сумма договора – 833935 руб. 

40 коп.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера до 

31.12.2018 

Крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ) 

– созданным по заказу 

Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и 

организаций 

17.  Электронные 

ресурсы 

издательства 

Springer 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

25.12.2017 № Springer/130 

Ссылка на сайт – 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ для 

пользователей по IP-адресам 

РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Полнотекстовая коллекция 

книг издательства Springer 

18.  Scopus 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

09.01.2018 № Scopus//940 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ для 

пользователей по IP-адресам 

РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных 

издательства ELSEVIER  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Стереохимия» проводятся в 

форме лекций, практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

 

13.1. ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/
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Лекционная учебная аудитория, оборудованная доской с мелом или маркером и учебной 

мебелью; учебная аудитория для проведения практических (семинарских) занятий, 

оборудованная доской с мелом или маркером; библиотека, имеющая рабочие 

компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам 

данных и выходом в Интернет. 

 

13.2. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 

Комплекты шариковых моделей для демонстрации пространственного строения 

органических веществ. 

 

13.3. ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к практическим занятиям 

по дисциплине. 

 

13.4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

2 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 
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3 

 

 

 

Microsoft Visio Professional 

2016 (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

4 

 

 

Microsoft Visio Professional 

2019 (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., счет 

№ 0012522675 от 

30.03.2019г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 
Imagine Premium 

 

 

 

03.04.2020 г. 

5 

 

 

 

 

Microsoft Access 2016 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

6 

 

 

 

 

Microsoft Access 2019 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 

0012522675от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

7 

Microsoft Office Standard 

2007 

Государственный 

контракт № 143- 

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

42931328 

10 бессрочная 

8 Лицензия на программное Государственный 10 бессрочная 
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обеспечение 

(неисключительные права на 

программу для ЭВМ) 

WinRAR 

контракт № 143- 

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

10 

Антивирус Kaspersky 

(Касперский) 

сублицензионный 

договор 

№дс1054/2016 г., 

Акт № 1061 от 

30.11.2016 г. 

10 13.12.2018 

11 
ACDLabs12.0 Academic 

Edition 
Бесплатная 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

бессрочная 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

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

 

Наименование 
модулей 

Основные показатели 
оценки 

Формы и методы 
контроля и оценки 

Модуль 1 

Знает: 

основные методы органической химии; 

способы разделения и анализа 

пространственных изомеров; 

примеры каталитических процессов в 

органической химии; 

примеры стереонаправленного синтеза 

в органической химии; 

принципы создания 

супрамолекулярных ансамблей. 

Умеет: 

разработать схемы получения заданных 

веществ с учетом принципов стратегии 

органического синтеза; 

анализировать альтернативные методы 

синтеза конкретных веществ с учетом 

доступности реагентов, стадийности, 

селективности процесса. 

Владееть: 

методами критического анализа 

способов синтеза органических 

веществ; 

методами стереонаправленного синтеза 

целевых орагнических веществ; 

методами сборки супрамолекулярных 

структур с заданными свойствами. 

Рейтинговая контрольная 

работа. Оценивается в 

баллах.  

Оценка за зачет 

Модуль 2 

Знает: 

основные методы органической химии; 

способы разделения и анализа 

пространственных изомеров; 

примеры каталитических процессов в 

Рейтинговая контрольная 

работа. Оценивается в 

баллах.  

Оценка за зачет 
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органической химии; 

примеры стереонаправленного синтеза 

в органической химии; 

принципы создания 

супрамолекулярных ансамблей. 

Умеет: 

разработать схемы получения заданных 

веществ с учетом принципов стратегии 

органического синтеза; 

анализировать альтернативные методы 

синтеза конкретных веществ с учетом 

доступности реагентов, стадийности, 

селективности процесса. 

Владееть: 

методами критического анализа 

способов синтеза органических 

веществ; 

методами стереонаправленного синтеза 

целевых орагнических веществ; 

методами сборки супрамолекулярных 

структур с заданными свойствами. 

Модуль 3 

Знает: 

основные методы органической химии; 

способы разделения и анализа 

пространственных изомеров; 

примеры каталитических процессов в 

органической химии; 

примеры стереонаправленного синтеза 

в органической химии; 

принципы создания 

супрамолекулярных ансамблей. 

Умеет: 

разработать схемы получения заданных 

веществ с учетом принципов стратегии 

органического синтеза; 

анализировать альтернативные методы 

синтеза конкретных веществ с учетом 

доступности реагентов, стадийности, 

селективности процесса. 

Владееть: 

методами критического анализа 

способов синтеза органических 

веществ; 

методами стереонаправленного синтеза 

целевых орагнических веществ; 

методами сборки супрамолекулярных 

структур с заданными свойствами. 

Рейтинговая контрольная 

работа. Оценивается в 

баллах.  

Оценка за зачет 

Модуль 4 

Знает: 

основные методы органической химии; 

способы разделения и анализа 

пространственных изомеров; 

примеры каталитических процессов в 

Рейтинговая контрольная 

работа. Оценивается в 

баллах.  

Оценка за зачет 
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органической химии; 

примеры стереонаправленного синтеза 

в органической химии; 

принципы создания 

супрамолекулярных ансамблей. 

Умеет: 

разработать схемы получения заданных 

веществ с учетом принципов стратегии 

органического синтеза; 

анализировать альтернативные методы 

синтеза конкретных веществ с учетом 

доступности реагентов, стадийности, 

селективности процесса. 

Владееть: 

методами критического анализа 

способов синтеза органических 

веществ; 

методами стереонаправленного синтеза 

целевых орагнических веществ; 

методами сборки супрамолекулярных 

структур с заданными свойствами. 

Модуль 5 

Знает: 

основные методы органической химии; 

способы разделения и анализа 

пространственных изомеров; 

примеры каталитических процессов в 

органической химии; 

примеры стереонаправленного синтеза 

в органической химии; 

принципы создания 

супрамолекулярных ансамблей. 

Умеет: 

разработать схемы получения заданных 

веществ с учетом принципов стратегии 

органического синтеза; 

анализировать альтернативные методы 

синтеза конкретных веществ с учетом 

доступности реагентов, стадийности, 

селективности процесса. 

Владееть: 

методами критического анализа 

способов синтеза органических 

веществ; 

методами стереонаправленного синтеза 

целевых орагнических веществ; 

методами сборки супрамолекулярных 

структур с заданными свойствами. 

Рейтинговая контрольная 

работа. Оценивается в 

баллах.  

Оценка за зачет 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 

университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого совета университета от 

28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Стереохимия» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержание дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания 

Ученого совета №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол заседания 

Ученого совета №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол заседания 

Ученого совета №  от 
«_    »_  20 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО) для специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия, рекомендациями методической комиссии и накопленного опыта 

преподавания дисциплины кафедрой общей и неорганической химии РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в 7 семестре обучения. 

Дисциплина «Кластеры и элементорганические соединения» относится к вариативной 

части учебного плана (Б1.В.ДВ.03.02).  

Цель дисциплины - усвоение фундаментальных знаний в области современной 

кластерной химии и представлений о ее тесной взаимосвязи с неорганической и 

координационной химией, кристаллохимией, электронным строением материалов 

различной размерности.  

Задача дисциплины - овладение теоретическими основами химии; формирование у 

студентов навыков экспериментальной работы; развитие навыков решения конкретных 

практических задач и исследовательской работы; смотрение следующих разделов: 

биядерные металлокластерные комплексы, квазиодномерные соединения с бесконечными 

линейными и зигзагообразными металлоцепочками, соединения, содержащие 

металлоциклы, полиэдрические (тетраэдрические и октаэдрические) металлокластеры 

комплексы, безлигандные кластеры, электронное строение, химические и физические 

свойства кластерных соединений, возможные области практического применения 

металлокластерных материалов.  

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Кластеры и элементорганические соединения» при подготовке 

Химиков. Преподавателей химии по направлению 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия, специализация – «Органическая химия» направлено на приобретение 

следующих универсальных компетенций и индикаторов их достижений: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.3 Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников 

УК-1.5 Использует логико-

методологический инструментарий для 

критической оценки современных 

концепций философского и социального 

характера в своей предметной области 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей 

жизни 

 

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов 
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ПК-3-н Способен на основе критического 

анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического 

применения и продолжения работ в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-3-н.2 Определяет возможные 

направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных 

результатов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− теорию химической связи, закономерности устойчивости кластерных комплексов в 

зависимости от природы металла и лиганда, взаимосвязь электронной конфигурации 

ионов металлов с кластерообразованием и структурой кластерных соединений, 

электронное строение основных кластерных комплексов переходных металлов. 

Уметь: 

− ориентироваться в современной координационной и кластерной химии на уровне 

понимания основных проблем, решаемых этими разделами химической науки. 

Владеть: 

− представлениями о различных классах кластерных соединений, типах связывания 

металл-металл, включая кратные металл-металл связи, и закономерностях их образования, 

причинах устойчивости / неустойчивости кластерных комплексов. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

2. Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 1,3 48 

Лекции 0,9 32 

Практические занятия 0,7 16 

Самостоятельная работа: 0,7 24 

Вид контроля: Зачёт 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 54 

Аудиторные занятия: 1,3 36 

Лекции 0,9 24 

Практические занятия 0,7 12 

Самостоятельная работа: 0,7 18 

Вид контроля: Зачёт 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего Лек. ПЗ СР 

1. Модуль 1. Введение в кластерную химию.  4 2 1 1 

2. Модуль 2. Биядерные металлокластерные комплексы.  6 2 2 2 

3. 

Модуль 3. Квазиодномерные соединения переходных 

металлов с бесконечными линейными 

металлоцепочками.  

6 3 1 2 
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4. 

Модуль 4. Квазиодномерные соединения переходных 

металлов с бесконечными зигзагообразными 

металлоцепочками.  

5 2 2 1 

5. Модуль 5. Соединения, содержащие металлоциклы.  6 2 2 2 

6. Модуль 6. Полиэдрические металлокластеры. 5 2 1 2 

7. Модуль 7. Полиэдрические металлокластеры.  6 3 1 2 

8. Модуль 8. Безлигандные кластеры.  5 2 1 2 

9. Модуль 9. Крупные металлокластеры.  5 2 1 2 

10. 
Модуль 10. Электронное строение кластерных 

комплексов.  
6 3 1 2 

11. 
Модуль 11. Химические и физические свойства 

металлокластерных cоединений.  
6 3 1 2 

12. 

Модуль 12. Физические свойства металлокластерных 

cоединений (сверхпроводящие, люминесцентные, 

магнитные, рентгеноконтрастные). 

6 3 1 2 

13. 
Модуль 13. Возможные области практического 

применения металлокластерных материалов.  
6 3 1 2 

 ИТОГО: 72 32 16 24 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

1. Введение в кластерную химию. История открытия связей металл-металл в низших 

галогенидах переходных металлов. Определения, понятия, классификация и терминология 

в кластерной химии.  

2. Биядерные металлокластерные комплексы. Биядерные комплексы переходных 

металлов с дискретными кластерами М2. Биядерные комплексы с четверными и тройными 

металл-металл связями. Особенности кристаллического и электронного строения таких 

комплексов и их химические свойства. 

3. Квазиодномерныесоединения переходных металлов с бесконечными линейными 

металлоцепочками. Строение халькогенидов, халькогалогенидов и галогенидов 

переходных металлов с линейными металлическими цепочками. Типы координационного 

окружения металлических центров. Особенности электронных свойств (образование волн 

зарядовой плотности, пайерлсовская неустойчивость, сверхпроводящее состояние). 

Возможности регулирования свойств химическими и физическими методами. 

Классификация цепочечных соединений по их структурным, электронным и магнитным 

характеристикам. 

4. Квазиодномерныесоединения переходных металлов с бесконечными 

зигзагообразными металлоцепочками. Строение соединений переходных металлов с 

зигзагообразными металлоцепочками. Образование кластерной структуры в зависимости 

от числа валентных электронов на металлических центрах. Классификация цепочечных 

структур. 

5. Соединения, содержащие металлоциклы. Треугольные и квадратные 

металлокластеры. Кластерные соединения разного типа: строение и химические свойства 

гомо- и гетерометаллических кластеров, лигандная стабилизация треугольных кластеров, 

их превращения в кубановые гетерометаллические комплексы. 

6. Полиэдрические металлокластеры. Комплексы с тетраэдрическими кластерами. 

Синтез, строение и физико-химические свойства тетраэдрических кластеров разного типа. 

Молекулярные и полимерные структуры. Кубановые комплексы. 

7. Полиэдрические металлокластеры. Комплексы с октаэдрическими кластерами. 

Октаэдрические кластеры как наиболее представительная группа кластерных соединений. 
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Методы синтеза, строение, физико-химические свойства и различные превращения 

октаэдрических кластеров.  

8. Безлигандные кластеры. Кластерные полианионы и поликатионы пост-переходных 

элементов. Анионы Цинтля. Особенности образования, строение и свойства безлигандных 

кластеров. 

9. Крупные металлокластеры. Наночастицы. Магические кластеры. Получение 

больших кластеров, их строение и стабильность. Наночастицы, их получение и свойства. 

Квантовые точки. 

10. Электронное строение кластерных комплексов. Особенности координации и 

электронных свойств лигандов в кластерных комплексах различного типа. «Магические» 

числа кластерных валентных электронов. Скелетные электроны. Правило эффективного 

атомного номера (правило Сиджвика). Взаимосвязь стабильности кластерных комплексов 

с их электронной структурой и особенностями координации лигандов. Электроноточные и 

электронодефицитные кластеры.  

11. Химические и физические свойства металлокластерных cоединений. Особенности 

координации лигандов на нескольких металлических центрах в кластерных соединениях, 

мостиковые и внутренние лиганды. Реакционная способность кластерных соединений: 

реакции замещения лигандов; окислительно-восстановительные реакции без перестройки 

кластерного остова; перенос электронов, сопровождающийся изменением кластерного 

остова; деградация и достройка кластерного остова; конденсация кластерных фрагментов. 

12. Физические свойства металлокластерных cоединений (сверхпроводящие, 

люминесцентные, магнитные, рентгеноконтрастные). 

13. Возможные области практического применения металлокластерных материалов. 

Использование кластерных материалов в некоторых областях химии и технологии, 

основываясь на их полезных функциональных свойствах – каталитических, 

сверхпроводящих, люминесцентных, рентгеноконтрастных). 

 

 

 

 



 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ п/п В результате освоения дисциплины студент должен: 
Модуль  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Знать:              

1.  

теорию химической связи, закономерности устойчивости 

кластерных комплексов в зависимости от природы металла и 

лиганда, взаимосвязь электронной конфигурации ионов 

металлов с кластерообразованием и структурой кластерных 

соединений, электронное строение основных кластерных 

комплексов переходных металлов 

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

 Уметь:              

2.  

ориентироваться в современной координационной и 

кластерной химии на уровне понимания основных проблем, 

решаемых этими разделами химической науки 

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

 Владеть:              

3.  

представлениями о различных классах кластерных 

соединений, типах связывания металл-металл, включая 

кратные металл-металл связи, и закономерностях их 

образования, причинах устойчивости / неустойчивости 

кластерных комплексов 

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

 
Код и наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения УК 
             

4.  

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.3 Критически оценивает 

надежность источников 

информации, работает с 

противоречивой информацией из 

разных источников 

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

5.  

УК-1.5 Использует логико-

методологический 

инструментарий для критической 

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



 

оценки современных концепций 

философского и социального 

характера в своей предметной 

области 

6.  

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования на 

основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты 

непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности 

и динамично изменяющихся 

требований рынка труда 

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

 
Код и наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 
             

7.  

ПК-1-н Способен 

планировать работу и 

выбирать адекватные 

методы решения научно-

исследовательских задач 

в выбранной области 

химии, химической 

технологии или смежных 

с химией науках 

ПК-1-н.2 Выбирает 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из 

имеющихся материальных и 

временных ресурсов 

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

8.  

ПК-3-н Способен на 

основе критического 

анализа результатов НИР 

и НИОКР оценивать 

перспективы их 

практического 

применения и 

продолжения работ в 

ПК-3-н.2 Определяет возможные 

направления развития работ и 

перспективы практического 

применения полученных 

результатов 

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



 

 

 

 

выбранной области 

химии, химической 

технологии или смежных 

с химией науках 



 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия. 

 

6.1. Практические занятия 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине 

«Кластеры и элементорганические соединения» в объеме 16 часов (0,5 зач. ед.). 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя и направлены на 

закрепление теоретических знаний, полученных студентом на лекционных занятиях, 

формирование понимания связей между теоретическими основами современной 

органической химии и методологией решения практических задач по планированию 

синтеза сложных молекул, приобретение навыков применения теоретических знаний в 

практической работе. 

Примерный перечень практических занятий 

 

Модуль Тема практического занятия 

1 

История открытия связей металл-металл в низших галогенидах переходных 

металлов. Определения, понятия, классификация и терминология в кластерной 

химии.  

2 

Биядерные комплексы переходных металлов с дискретными кластерами М2. 

Биядерные комплексы с четверными и тройными металл-металл связями. 

Особенности кристаллического и электронного строения таких комплексов и их 

химические свойства 

3 

Квазиодномерныесоединения переходных металлов с бесконечными линейными 

металлоцепочками. Строение халькогенидов, халькогалогенидов и галогенидов 

переходных металлов с линейными металлическими цепочками. Типы 

координационного окружения металлических центров. Особенности 

электронных свойств (образование волн зарядовой плотности, пайерлсовская 

неустойчивость, сверхпроводящее состояние). Возможности регулирования 

свойств химическими и физическими методами. Классификация цепочечных 

соединений по их структурным, электронным и магнитным характеристикам 

4 

Строение соединений переходных металлов с зигзагообразными 

металлоцепочками. Образование кластерной структуры в зависимости от числа 

валентных электронов на металлических центрах. Классификация цепочечных 

структур 

5 

Треугольные и квадратные металлокластеры. Кластерные соединения разного 

типа: строение и химические свойства гомо- и гетерометаллических кластеров, 

лигандная стабилизация треугольных кластеров, их превращения в кубановые 

гетерометаллические комплексы 

6 

Комплексы с тетраэдрическими кластерами. Синтез, строение и физико-

химические свойства тетраэдрических кластеров разного типа. Молекулярные и 

полимерные структуры. Кубановые комплексы 

7 

Октаэдрические кластеры как наиболее представительная группа кластерных 

соединений. Методы синтеза, строение, физико-химические свойства и 

различные превращения октаэдрических кластеров 

8 
Анионы Цинтля. Особенности образования, строение и свойства безлигандных 

кластеров. 

9 
Наночастицы. Магические кластеры. Получение больших кластеров, их строение 

и стабильность. Наночастицы, их получение и свойства. Квантовые точки 

10 

Особенности координации и электронных свойств лигандов в кластерных 

комплексах различного типа. «Магические» числа кластерных валентных 

электронов. Скелетные электроны. Правило эффективного атомного номера 

(правило Сиджвика). Взаимосвязь стабильности кластерных комплексов с их 
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электронной структурой и особенностями координации лигандов. 

Электроноточные и электронодефицитные кластеры 

11 

Особенности координации лигандов на нескольких металлических центрах в 

кластерных соединениях, мостиковые и внутренние лиганды. Реакционная 

способность кластерных соединений: реакции замещения лигандов; 

окислительно-восстановительные реакции без перестройки кластерного остова; 

перенос электронов, сопровождающийся изменением кластерного остова; 

деградация и достройка кластерного остова; конденсация кластерных 

фрагментов 

12 
Физические свойства металлокластерных cоединений (сверхпроводящие, 

люминесцентные, магнитные, рентгеноконтрастные) 

13 

Использование кластерных материалов в некоторых областях химии и 

технологии, основываясь на их полезных функциональных свойствах – 

каталитических, сверхпроводящих, люминесцентных, рентгеноконтрастных) 

 

6.2. Лабораторные работы. 

Выполнение лабораторных работ не предусматрено.  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Рабочей программой дисциплины «Кластеры и элементорганические соединения» 

предусмотрена самостоятельная работа студента в объеме 24 часа (0,75 зач. ед.). 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях 

учебного материала и подготовку к выполнению контрольных работ по разделам курса; 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы и работу с электронно- 

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

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

− подготовку к сдаче зачёта по курсу. 

 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примерная тематика индивидуальной домашней работы. 

Индивидуальная домашняя работа по курсу не предусмотрена 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины.  

 

В течение семестра проводится проверка знаний путем опроса и бесед с целью 

закрепления современных концептуальных представлений о кластерных соединениях - 

синтезе, строении, свойствах, основных понятиях, определениях и терминологии, 

принятых в кластерной химии - и их месте среди других классов веществ. 

Основные положения координационной теории Вернера. Полиядерные комплексы. 

Полиядерные комплексы переходных металлов с металл-металл связями. Возникновение 

кластерной химии («невернеровской» координационной химии). Металлический кластер 

(формулировка Коттона). Основные определения и понятия в кластерной химии. 

Валентные электроны и образование металлокластера. Ковалентные связи металл-металл. 
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Металлический кластер. Кластерное ядро. Кластерный комплекс. Классификация типов 

кластерных соединений. Особенности строения кластеров переходных и непереходных 

элементов. Эволюция от молекул к материалам, связь между ультрадисперсными 

металлическими частицами и кластерными соединениями. Кластеры Mn с «магическим» 

числом атомов металла. Нуклеарность. Конденсация кластерных фрагментов. 

Наноматериалы и нанотехнологии. Влияние размерности твердых тел на их электронные 

свойства. Квантовые точки. Изомеры металлических частиц. Электронное строение 

металлокластерных комплексов. Кластерные скелетные электроны (КСЭ). Кластерные 

валентные электроны (КВЭ). Правила подсчета КСЭ и КВЭ. «Магическое» число КВЭ как 

критерий устойчивости металлокластерных комплексов. Правило Сиджвика или 

эффективного атомного номера – ЭAH. Электроноточные кластеры с двухэлектронными 

двухцентровыми (2е2с) связями М-М. Электронодефицитные кластеры с 

двухэлектронными трехцентровыми (2е3с) связями М-М-М. Особенности координации 

лигандов в металлокластерных комплексах. Кластеры с внутриполостными атомами 

(лигандами). Closo-, Nido-, Arachno- кластеры. Связывание металлокластеров в 

полимерные структуры посредством мостиковых лигандов (нотация Шефера).  

Биядерные металлокластерные комплексы. Образование металл-металл связей 

посредством орбиталей d-блока. Стабилизация биядерных кластеров хелатирующими 

карбоксилатными лигандами. Соединения рения и молибдена с четверными металл-

металл связями. Изменение кратности связи M-M в редокс реакциях. Устойчивость и 

реакционная способность комплексов с кратными связями. Биядерные комплексы как 

строительные блоки в конструировании полимерных структур. 

Квазиодномерные халькогениды, галогениды и халькогалогениды переходных металлов с 

линейными и зигзагообразными металлоцепочками. Типы координационного лигандного 

окружения металлических центров. Строение металлических цепочек различного типа. 

Особенности электронных свойств цепочек и возможности их регулирования 

химическими и физическими методами. Образование волн зарядовой плотности, 

сверхпроводящего состояния. Переходы «металл-диэлектрик» (пайерлсовские электрон-

структурные переходы) в металлоцепочечных квазиодномерных системах.  

Металлоциклы. Треугольные кластерные соединения с различным типом лигандного 

окружения (карбонилы, галогениды, халькогениды). Стабилизация треугольных 

комплексов µ3-лигандами. Строение и химические свойства гомо- и гетерометаллических 

кластеров. Замещение внутренних лигандов в кластерном ядре. Вырезание кластерного 

ядра. Превращения треугольных кластеров в кубановые гетерометаллические комплексы. 

Конденсация треугольных кластеров. Квадратные металлоциклы. 

Полиэдрические металлокластеры. Тетраэдрические кластерные комплексы. Строение и 

свойства тетраэдрических карбонильных и халькогенидных кластеров. 

Электронодефицитные тетраэдрические комплексы. Октаэдрические кластеры. 

Структурные и электронные особенности кластеров типа M6X8 и M6X12. Замещения 

внутренних лигандов. Гетерометаллические октаэдрические кластеры. Связывание 

октаэдрических кластеров в полимерные структуры. Конденсация октаэдрических 

кластеров. Октаэдрические кластеры как спейсеры и строительные блоки. 

Сверхпроводящие фазы Шевреля. Люминесценция октаэдрических кластерных 

комплексов. 

Полианионы и поликатионы как безлигандные кластеры непереходных металлов. 

Особенности синтеза, стабилизации и строения безлигандных кластеров.  

Крупные кластеры, их строение и стабильность. Квантовые точки. Коллоидные системы. 

Электронные свойства лигандов разного типа,особенности их координации в 

металлокластерных комплексах. Электронное строение кластеров разной нуклеарности. 

Взаимосвязь стабильности кластерных комплексов с их электронной структурой. 

Полезные функциональные свойства кластерных соединений. Возможные области 

практического использования кластерных материалов в химическом материаловедении. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А) Основная литература: 

7. Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия (2 т.). М.: Мир, 2004. 

8. Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия. М.: Мир, 1969. Ч. 3: 

Химия переходных элементов. 

9. Ф.А.Коттон, Р.Уолтон, «Кратные связи металл-металл», перев. с англ. под ред. Дхн 

Р.Н.Щелокова, М., Мир, 1985, 535с. 

10. С.П.Губин «Химия кластеров. Основы классификации и строение», М., Наука, 1987, 

263с. 

11. В.Е.Федоров «Халькогениды переходных тугоплавких металлов. Квазиодномерные 

соединения», Н., Наука, Сибирское отделение, 1988, 222с. 

12. Early Transition Metal Clusters with -donor Ligands, Ed.M.H.Chisholm, VCH, 1995, 289p. 

13. Metal Clusters in Chemistry, Eds. P.Braunstein, L.A.Oro, P.R.Raihby, V.1, V.2, V.3, Wiley, 

1999. 

Б) Дополнительная литература: 

14. Известия СО АН СССР, серия хим.наук, выпуск 4, №9, 1982. (Спец. Выпуск) 

15. Координационная химия, т.10, №5, 1984.  (Спец. Выпуск) 

16. Успехи химии, т.54, №4, 1985.  (Спец. Выпуск) 

17. Сверхпроводимость в тройных соединениях, т.1, Структурные, электронные и 

решеточные свойства, перев. с англ. под ред. Э.Фишера и М.Мейпла, М., Мир, 1985, 366с. 

 9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Научно-технические журналы: 

− Журнал «Известия АН. Серия химическая» ISSN0002-3353 

− Журнал «Mendeleev Communications» ISSN0959-9436 

− Журнал «Журнал органической химии» ISSN0514-7492 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− http:// www.elibrary.ru.ru 

− http:// www.sciencedirect.com.ru 

: 

 Издательство ELSEVIER на платформе ScienceDirect. 

Доступ к коллекциям «CHEMISTRY» и «CHEMICALENGINEERING» (152 журнала) с 

2002 г. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адресдляработы: http://www.sciencedirect.com. 

 ИздательствоAmerican Chemical Society (ACS) 

Издает самые цитируемые химические журналы, по данным ISI Journal Scitation Reports. 

Журналы по основным разделам химии и смежным областям знаний.  Доступ по IP-

адресам РХТУ. Адрес для работы: http://pubs.acs.org. 

 Издательство Taylor & Francis 

Более 1300 журналов по всем областям знаний, в том числе по естественным наукам. 

Охват с 1997 года по настоящее время. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: 

http://www.informaworld.com. 

 Международная издательская компания Nature Publishing Group (NPG) Доступ к 

журналам: 

• «Nature» - с 1997 г. - научное издание широкого профиля, обладающее самым 

высоким индексом цитирования; 

• "Nature Chemistry" - с 2010 г. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www.nature.com. 

 Издательство Wiley-Blackwell 

Предоставляет доступ к более чем 1300 журналам. 

http://www.elibrary.ru.ru/
http://www.sciencedirect.com.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.informaworld.com/
http://www.nature.com/
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Ресурс охватывает широкий спектр тематических направлений по всем областям знаний, в 

том числе известные журналы по химии. Глубина архива (в основном) с 1996 года. Доступ 

по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www3.interscience.wiley.com. 

 Издательство SPRINGER 

Доступ к электронным архивам журналов и электронным книгам. Журналы по всем 

областям знаний.  Адрес для работы: http://www.springerlink.com. Доступ по IP-адресам 

РХТУ. 

 Журнал SCIENCE 

Один из ведущих мультидисциплинарных научных журналов, публикуется Американской 

ассоциацией по развитию науки (AAAS), содержит обзоры новейших разработок в 

естественных и прикладных науках, освещает новости научного мира и комментирует их. 

Охват — с 1997 г. по настоящее время. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. 

Адрес для работы: http://www.science.com 

 The Royal Society of Chemistry 

Полные тексты статей журналов Королевского химического общества (Великобритания) и 

базы данных. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес: 

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp 

Российская научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru) 

Электронные версии журналов российских и зарубежных научных издательств. Доступ по 

IP-адресам РХТУ.  

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

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

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

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

обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

− 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/153/150/26/ 

(дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

− 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%F0%E8%EA

%E0%E7/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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.openedu.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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

http://window.edu.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Рабочей программой дисциплины «Кластеры и элементорганические соединения» 

предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 24 час. Самостоятельная 

работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

− чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины; 

− подготовку к практическим занятиям и выполнение индивидуальных заданий; 

− работу с интернет-источниками; 

− подготовку к выступлению на лекции-семинаре (реферирование материалов по 

заданном вопросу по методам получения оптически активных соединений); 

− подготовку к сдаче зачета. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе дисциплины «Кластеры и элементорганические 

соединения». По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей 

программе дисциплины следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при 

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения 

последующих разделов курса. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных системах, таких как общие поисковые системы: 

www.rambler.ru,www.yandex.ru,www.google.ru,www.yahoo.ru; 

специализированные поисковые системы: 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/,http://www.chemnavigator.hotbox.ru/, сайтов и 

обучающих программ, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. из 

оценок за выполнение рейтинговых контрольных работ. Максимальная оценка текущей 

работы в семестре составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается итоговым 

контролем в форме зачёта, в шестом семестре. Максимальная оценка на зачёте составляет 

40 баллов. 

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 

набранных в семестре и на зачёте. Максимальная общая оценка за семестр при изучении 

дисциплины составляет 100 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/
http://www.chemnavigator.hotbox.ru/
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системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Одной из задач преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Кластеры и 

элементорганические соединения» является выработка у студентов осознания важности, 

необходимости и полезности знания дисциплины для дальнейшей работы как в 

теоретической, так и в практической областях: в области органического синтеза, 

обеспечивающего создание новых материалов и технологий. 

Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении активных 

методов обучения. Принципами организации учебного процесса являются: 

− выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияющих на 

организацию учебного процесса; 

− активное участие слушателей в учебном процессе (лекция-семинар); 

− проведение практических занятий, определяющих приобретение навыков решения 

проблемы; 

− приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к 

реальным практическим ситуациям. 

Все виды занятий по дисциплине «Кластеры и элементорганические соединения» 

преподаватели должны проводить в соответствие с требованиями документов 

внутривузовской системы менеджмента качества: 

• Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

• Виды учебных занятий. Практические и семинарские занятия. Общие требования к 

организации и проведению; 

• Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студентов. Общие 

требования к организации и проведению; 

Порядок проведения зачета. 

С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 

рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий использовать 

современные технические средства обучения (компьютерное моделирование сложных 

органических молекул), наглядные пособия и раздаточные материалы. 

Используемые методыпреподавания: 

− лекционные занятия с использованием современных информационных технологий 

(презентационные лекции с использованием элементов мультимедийных элементов, 

моделирования и проведения виртуальных экспериментов); 

− индивидуальные и групповые задания при проведении практических занятий. 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам 

информацию о возможности использования по разделам дисциплины Интернет-ресурсов 

и программных продуктов, применяемых на кафедре. Содержание занятий определяется 

календарным тематическим планом, который в своей содержательной части может 

учитывать интересы направлений подготовки. 

Для ритмичного текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

по дисциплине «Кластеры и элементорганические соединения» для студентов 

специализации «Органическая химия» вводится рейтинговая система. 

Виды/формы образовательных технологий. Преподавание курса ведется в виде 

чередования лекций и семинарских занятий. Семинарские занятия в основном построены 
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на практическом усвоении лекционного материала: студентам предлагается подготовить 

реферативные доклады по соответствующим разделам курса. После чего проводится 

семинар/конференция, на котором студенты делают доклады и обсуждают их в режиме 

свободной дискуссии. Семинарские занятия содержат элементы диалога не только 

преподавателя со студентами, но и между студентами. Таким образом, на семинарских 

занятиях реализуется интерактивная форма обучения. В целях более глубокого усвоения 

лекционного материала предусмотрены индивидуальные занятия во внеучебное время. 

Оценка по зачету является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 

режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

 

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. Общий объем 

многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2018 составляет 1 697 941 экз. 

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

в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 
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информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный 

ресурс 

Принадлежность 

ресурса,реквизиты договора 

(номер, дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, 

сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

1.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис»)  

Принадлежность – собственная 

РХТУ 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ 

с любого компьютера 

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП 

2.  ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя. 

ООО «Издательство «Лань». 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Ресурс включает в себя как 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные 

версии периодических изданий 

по естественным и 

техническим наукам. 

3.  БД ВИНИТИ 

РАН 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ВИНИТИ 

РАН, договор от 02.02.2018 № 

5Д/2018 

Ссылка на сайт – 

http://bd.viniti.ru/ 

Количество ключей – доступ для 

пользователей по IP-адресам 

РХТУ неограничен до 

31.01.2019 

Федеральная база 

отечественных и зарубежных 

публикаций по естественным, 

точным и техническим наукам, 

генерируется с 1981 г., 

обновляется ежемесячно, 

пополнение составляет около 1 

млн. документов в год 

http://lib.muctr.ru/
http://e.lanbook.com/
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4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» от 24.04.2018 г. 

№ SU-16-03/2018-1/29.01-P-2.0-

486/2018 

Сумма договора – 833935 руб. 

40 коп.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера до 

31.12.2018 

Крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ) 

– созданным по заказу 

Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и 

организаций 

5.  Электронные 

ресурсы 

издательства 

Springer 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

25.12.2017 № Springer/130 

Ссылка на сайт – 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ для 

пользователей по IP-адресам 

РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Полнотекстовая коллекция 

книг издательства Springer 

6.  Scopus 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

09.01.2018 № Scopus//940 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ для 

пользователей по IP-адресам 

РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных 

издательства ELSEVIER  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Кластеры и 

элементорганические соединения» проводятся в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. 

 

13.1. ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная доской с мелом или маркером и учебной 

мебелью; учебная аудитория для проведения практических (семинарских) занятий, 

оборудованная доской с мелом или маркером; библиотека, имеющая рабочие 

компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам 

данных и выходом в Интернет. 

 

13.2. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены. 

http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/
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13.3. ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к практическим занятиям 

по дисциплине. 

 

13.4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

2 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

3 

 

 

 

Microsoft Visio Professional 

2016 (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

4 

 

 

Microsoft Visio Professional 

2019 (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., счет 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

 

 

 

03.04.2020 г. 
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№ 0012522675 от 

30.03.2019г. 

Imagine Premium 

5 

 

 

 

 

Microsoft Access 2016 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

6 

 

 

 

 

Microsoft Access 2019 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 

0012522675от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

7 

Microsoft Office Standard 

2007 

Государственный 

контракт № 143- 

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

42931328 

10 бессрочная 

8 

Лицензия на программное 

обеспечение 

(неисключительные права на 

программу для ЭВМ) 

WinRAR 

Государственный 

контракт № 143- 

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

10 бессрочная 

10 

Антивирус Kaspersky 

(Касперский) 

сублицензионный 

договор 

№дс1054/2016 г., 

Акт № 1061 от 

30.11.2016 г. 

10 13.12.2018 

11 
ACDLabs12.0 Academic 

Edition 
Бесплатная 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

бессрочная 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль1.  

Знает: 

теорию химической связи, закономерности 

устойчивости кластерных комплексов в 

зависимости от природы металла и лиганда, 

взаимосвязь электронной конфигурации 

ионов металлов с кластерообразованием и 

структурой кластерных соединений, 

электронное строение основных 

кластерных комплексов переходных 

металлов. 

Умеет: 

ориентироваться в современной 

координационной и кластерной химии на 

уровне понимания основных проблем, 

решаемых этими разделами химической 

науки. 

Владеет: 

представлениями о различных классах 

кластерных соединений, типах связывания 

металл-металл, включая кратные металл-

металл связи, и закономерностях их 

образования, причинах 

устойчивости / неустойчивости кластерных 

комплексов. 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

зачет 

Модуль2.  

Знает: 

теорию химической связи, закономерности 

устойчивости кластерных комплексов в 

зависимости от природы металла и лиганда, 

взаимосвязь электронной конфигурации 

ионов металлов с кластерообразованием и 

структурой кластерных соединений, 

электронное строение основных 

кластерных комплексов переходных 

металлов. 

Умеет: 

ориентироваться в современной 

координационной и кластерной химии на 

уровне понимания основных проблем, 

решаемых этими разделами химической 

науки. 

Владеет: 

представлениями о различных классах 

кластерных соединений, типах связывания 

металл-металл, включая кратные металл-

металл связи, и закономерностях их 

образования, причинах 

устойчивости / неустойчивости кластерных 

комплексов. 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

зачет 

Модуль3.  Знает: 

теорию химической связи, закономерности 
Работа на семинарских 
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устойчивости кластерных комплексов в 

зависимости от природы металла и лиганда, 

взаимосвязь электронной конфигурации 

ионов металлов с кластерообразованием и 

структурой кластерных соединений, 

электронное строение основных 

кластерных комплексов переходных 

металлов. 

Умеет: 

ориентироваться в современной 

координационной и кластерной химии на 

уровне понимания основных проблем, 

решаемых этими разделами химической 

науки. 

Владеет: 

представлениями о различных классах 

кластерных соединений, типах связывания 

металл-металл, включая кратные металл-

металл связи, и закономерностях их 

образования, причинах 

устойчивости / неустойчивости кластерных 

комплексов. 

занятиях. Оценка за 

зачет 

Модуль4.  

Знает: 

теорию химической связи, закономерности 

устойчивости кластерных комплексов в 

зависимости от природы металла и лиганда, 

взаимосвязь электронной конфигурации 

ионов металлов с кластерообразованием и 

структурой кластерных соединений, 

электронное строение основных 

кластерных комплексов переходных 

металлов. 

Умеет: 

ориентироваться в современной 

координационной и кластерной химии на 

уровне понимания основных проблем, 

решаемых этими разделами химической 

науки. 

Владеет: 

представлениями о различных классах 

кластерных соединений, типах связывания 

металл-металл, включая кратные металл-

металл связи, и закономерностях их 

образования, причинах 

устойчивости / неустойчивости кластерных 

комплексов. 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

зачет 

Модуль5.  

Знает: 

теорию химической связи, закономерности 

устойчивости кластерных комплексов в 

зависимости от природы металла и лиганда, 

взаимосвязь электронной конфигурации 

ионов металлов с кластерообразованием и 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

зачет 
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структурой кластерных соединений, 

электронное строение основных 

кластерных комплексов переходных 

металлов. 

Умеет: 

ориентироваться в современной 

координационной и кластерной химии на 

уровне понимания основных проблем, 

решаемых этими разделами химической 

науки. 

Владеет: 

представлениями о различных классах 

кластерных соединений, типах связывания 

металл-металл, включая кратные металл-

металл связи, и закономерностях их 

образования, причинах 

устойчивости / неустойчивости кластерных 

комплексов. 

Модуль 6.  

Знает: 

теорию химической связи, закономерности 

устойчивости кластерных комплексов в 

зависимости от природы металла и лиганда, 

взаимосвязь электронной конфигурации 

ионов металлов с кластерообразованием и 

структурой кластерных соединений, 

электронное строение основных 

кластерных комплексов переходных 

металлов. 

Умеет: 

ориентироваться в современной 

координационной и кластерной химии на 

уровне понимания основных проблем, 

решаемых этими разделами химической 

науки. 

Владеет: 

представлениями о различных классах 

кластерных соединений, типах связывания 

металл-металл, включая кратные металл-

металл связи, и закономерностях их 

образования, причинах 

устойчивости / неустойчивости кластерных 

комплексов. 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

зачет 

Модуль7.  

Знает: 

теорию химической связи, закономерности 

устойчивости кластерных комплексов в 

зависимости от природы металла и лиганда, 

взаимосвязь электронной конфигурации 

ионов металлов с кластерообразованием и 

структурой кластерных соединений, 

электронное строение основных 

кластерных комплексов переходных 

металлов. 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

зачет 
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Умеет: 

ориентироваться в современной 

координационной и кластерной химии на 

уровне понимания основных проблем, 

решаемых этими разделами химической 

науки. 

Владеет: 

представлениями о различных классах 

кластерных соединений, типах связывания 

металл-металл, включая кратные металл-

металл связи, и закономерностях их 

образования, причинах 

устойчивости / неустойчивости кластерных 

комплексов. 

Модуль8.  

Знает: 

теорию химической связи, закономерности 

устойчивости кластерных комплексов в 

зависимости от природы металла и лиганда, 

взаимосвязь электронной конфигурации 

ионов металлов с кластерообразованием и 

структурой кластерных соединений, 

электронное строение основных 

кластерных комплексов переходных 

металлов. 

Умеет: 

ориентироваться в современной 

координационной и кластерной химии на 

уровне понимания основных проблем, 

решаемых этими разделами химической 

науки. 

Владеет: 

представлениями о различных классах 

кластерных соединений, типах связывания 

металл-металл, включая кратные металл-

металл связи, и закономерностях их 

образования, причинах 

устойчивости / неустойчивости кластерных 

комплексов. 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

зачет 

Модуль9.  

Знает: 

теорию химической связи, закономерности 

устойчивости кластерных комплексов в 

зависимости от природы металла и лиганда, 

взаимосвязь электронной конфигурации 

ионов металлов с кластерообразованием и 

структурой кластерных соединений, 

электронное строение основных 

кластерных комплексов переходных 

металлов. 

Умеет: 

ориентироваться в современной 

координационной и кластерной химии на 

уровне понимания основных проблем, 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

зачет 
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решаемых этими разделами химической 

науки. 

Владеет: 

представлениями о различных классах 

кластерных соединений, типах связывания 

металл-металл, включая кратные металл-

металл связи, и закономерностях их 

образования, причинах 

устойчивости / неустойчивости кластерных 

комплексов. 

Модуль10.  

Знает: 

теорию химической связи, закономерности 

устойчивости кластерных комплексов в 

зависимости от природы металла и лиганда, 

взаимосвязь электронной конфигурации 

ионов металлов с кластерообразованием и 

структурой кластерных соединений, 

электронное строение основных 

кластерных комплексов переходных 

металлов. 

Умеет: 

ориентироваться в современной 

координационной и кластерной химии на 

уровне понимания основных проблем, 

решаемых этими разделами химической 

науки. 

Владеет: 

представлениями о различных классах 

кластерных соединений, типах связывания 

металл-металл, включая кратные металл-

металл связи, и закономерностях их 

образования, причинах 

устойчивости / неустойчивости кластерных 

комплексов. 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

зачет 

Модуль11.  

Знает: 

теорию химической связи, закономерности 

устойчивости кластерных комплексов в 

зависимости от природы металла и лиганда, 

взаимосвязь электронной конфигурации 

ионов металлов с кластерообразованием и 

структурой кластерных соединений, 

электронное строение основных 

кластерных комплексов переходных 

металлов. 

Умеет: 

ориентироваться в современной 

координационной и кластерной химии на 

уровне понимания основных проблем, 

решаемых этими разделами химической 

науки. 

Владеет: 

представлениями о различных классах 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

зачет 
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кластерных соединений, типах связывания 

металл-металл, включая кратные металл-

металл связи, и закономерностях их 

образования, причинах 

устойчивости / неустойчивости кластерных 

комплексов. 

Модуль12 

Знает: 

теорию химической связи, закономерности 

устойчивости кластерных комплексов в 

зависимости от природы металла и лиганда, 

взаимосвязь электронной конфигурации 

ионов металлов с кластерообразованием и 

структурой кластерных соединений, 

электронное строение основных 

кластерных комплексов переходных 

металлов. 

Умеет: 

ориентироваться в современной 

координационной и кластерной химии на 

уровне понимания основных проблем, 

решаемых этими разделами химической 

науки. 

Владеет: 

представлениями о различных классах 

кластерных соединений, типах связывания 

металл-металл, включая кратные металл-

металл связи, и закономерностях их 

образования, причинах 

устойчивости / неустойчивости кластерных 

комплексов. 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

зачет 

Модуль13 

Знает: 

теорию химической связи, закономерности 

устойчивости кластерных комплексов в 

зависимости от природы металла и лиганда, 

взаимосвязь электронной конфигурации 

ионов металлов с кластерообразованием и 

структурой кластерных соединений, 

электронное строение основных 

кластерных комплексов переходных 

металлов. 

Умеет: 

ориентироваться в современной 

координационной и кластерной химии на 

уровне понимания основных проблем, 

решаемых этими разделами химической 

науки. 

Владеет: 

представлениями о различных классах 

кластерных соединений, типах связывания 

металл-металл, включая кратные металл-

металл связи, и закономерностях их 

образования, причинах 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

зачет 
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устойчивости / неустойчивости кластерных 

комплексов. 

  

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – 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). 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Кластеры и элементорганические соединения» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО) для специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия, рекомендациями методической комиссии и накопленного опыта 

преподавания дисциплины кафедрой общей и неорганической химии РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в 7 семестре обучения. 

Дисциплина «Современные методы получения и исследования неорганических 

материалов» относится к вариативной части учебного плана (Б1.В.ДВ.04.01).  

Цель дисциплины - усвоение фундаментальных знаний в области современной 

кластерной химии и представлений о ее тесной взаимосвязи с неорганической и 

координационной химией, кристаллохимией, электронным строением материалов 

различной размерности.  

            Задачи дисциплины 

− формирование представлений о принципиальных основах, практических 

возможностях и ограничениях современных методов получения функциональных 

материалов; 

− получение навыков оптимального выбора метода исследования для решения 

поставленных задач, умения делать заключения на основании анализа и сопоставления 

всей совокупности имеющихся данных; 

− ознакомление с аппаратурным оснащением и условиями проведения современного 

эксперимента, процессами интерпретации и грамотного оценивания экспериментальных 

данных, в том числе публикуемых в научной литературе;  

− формирование прогностического понимания фундаментальных проблем и 

практических методов их решения в области современного материаловедения;  

− развитие у студентов критического мышления, способности адаптировать и 

применять общие методы к решению нестандартных типов проблем;  

− формирование способности самостоятельно приобретать и применять новые 

знания и умения, успешно применять полученные знания, умения и навыки в своей 

профессиональной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими социальной мобильности и 

устойчивости выпускников на рынке труда в условиях конкурентной среды. 

 

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Современные методы получения и исследования неорганических 

материалов» при подготовке Химиков. Преподавателей химии по направлению 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация – «Органическая химия» 

направлено на приобретение следующих универсальных компетенций и индикаторов 

их достижений: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

УК-4.2. Составляет, переводит и 

редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д. 
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взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей 

жизни 

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы отдельных 

стадий 

 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в выбранной 

области химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает 

результаты патентного поиска по тематике 

проекта в выбранной области химии 

(химической технологии) 

ПК-3-н Способен на основе критического 

анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического 

применения и продолжения работ в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-3-н.2 Определяет возможные 

направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных 

результатов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− классификацию неорганических материалов; 

− особенности методов консолидации неорганичсеских керамических материалов; 

− основные методы получения нанопорошков и особенности их консолидации; 

− понятие аддитивных технологий, их особенности в приложении к получению 

планарных элементов; 

− современные тенденции развития конструкционных материалов, в том числе 

высокотемпературных керамических материалов и композитов; 

− современные тенденции развития функциональных материалов, в том числе 

материалов для альтернативной энергетики, химической газовой сенсорики, оптики. 

Уметь: 

− выделять базовые свойства различных типов неорганических материалов; 

− рассчитывать механические свойства (прочность, твердость, трещиностойкость) 

по экспериментальным данным, полученным с применением соответствующих методов; 

− ориентироваться в методах исследования структуры неорганических материалов. 

Владеть: 

− методами анализа данных сканирующей электронной и атомно-силовой 

микроскопии. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 1,3 48 

Лекции 0,9 32 
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Практические занятия 0,4 16 

Самостоятельная работа: 0,7 24 

Вид контроля: Зачет 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 54 

Аудиторные занятия: 1,3 36 

Лекции 0,9 24 

Практические занятия 0,4 12 

Самостоятельная работа: 0,7 18 

Вид контроля: Зачет 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего Лек. ПЗ СР 

1. 

Модуль 1. Общие представления о современных 

неорганических материалах, методах их получения и 

исследования  

28 13 6 9 

2. 
Модуль 2. Особенности получения и исследования 

конструкционных неорганических материалов  
16 6 4 6 

3. 
Модуль 3. Особенности получения и исследования 

функциональных неорганических материалов  
28 13 6 9 

 ИТОГО: 72 32 16 24 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Общие представления о современных неорганических материалах, методах их 

получения и исследования 

Основные понятия материаловедения. Эволюция материалов по мере развития 

человеческой цивилизации, основные этапы. Связь химии и материаловедения. Различные 

типы классификации неорганических материалов – по происхождению, по назначению, по 

составу, по функциям и свойствам. 

Методы консолидации объемных материалов. Теоретические основы спекания. Холодное 

статическое прессование. Горячее прессование. Искровое плазменное спекание. Основы 

методов, принципиальное устройство оборудования, особенности. 

Особенности наноматериалов. Методы получения нанопорошков – химическое и 

физическое осаждение из паровой/газовой фазы, соосаждения или сокристаллизации из 

растворов, золь-гель технология, пиролиз аэрозолей, гидротермальный метод. Методы 

получения наноструктурированных керамических материалов.  

Современные методы исследования структуры неорганических материалов. Сканирующая 

электронная микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. Спектральные методы.  

Особенности получения и исследования конструкционных неорганических 

материалов 

Конструкционные материалы. Классификация, базовые свойства. Методы определения 

прочности (на изгиб, на сжатие), твердости, трещиностойкости. 

Конструкционные материалы. Методы упрочнения конструкционных материалов. 
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Высокотемпературные керамические материалы и композиты. Специфические свойства. 

Методы определения стойкости к термоудару. 

Особенности получения и исследования функциональных неорганических материалов 

Функциональные материалы. Классификация. Электропроводные керамические 

материалы, магнитные и оптические материалы. Объемные и планарные функциональные 

материалы.  

Аддитивные технологии – суть, типы, особенности. Существующие методики и 

технологии получения объемных и планарных материалов. 

Аддитивные технологии – создание планарных функциональных материалов. Роль 

функциональных чернил, их разновидности – истинные растворы прекурсоров, золи и 

пасты, методы их получения. Требования к функциональным чернилам. 

Неорганические материалы для альтернативной энергетики. Классификация. Принципы 

работы различных видов ячеек. Принципы и методы получения керамических материалов. 

Современные тенденции развития.  

Неорганические газочувствительные материалы. Классификация газовых сенсоров. 

Механизмы детектирования. Принципы создания эффективных керамических материалов. 

Современные тенденции развития. 

Неорганические оптические и магнитные материалы. Классификация. Современные 

тенденции развития и методы диагностики. 

 

 

 

 



 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 

 Знать:    

1.  классификацию неорганических материалов + + + 

2.  особенности методов консолидации неорганичсеских керамических материалов + + + 

3.  основные методы получения нанопорошков и особенности их консолидации + + + 

4.  понятие аддитивных технологий, их особенности в приложении к получению планарных элементов + + + 

5.  
современные тенденции развития конструкционных материалов, в том числе высокотемпературных 

керамических материалов и композитов 
+ + + 

6.  
современные тенденции развития функциональных материалов, в том числе материалов для 

альтернативной энергетики, химической газовой сенсорики, оптики 
+ + + 

 Уметь:    

7.  выделять базовые свойства различных типов неорганических материалов + + + 

8.  
рассчитывать механические свойства (прочность, твердость, трещиностойкость) по 

экспериментальным данным, полученным с применением соответствующих методов 
+ + + 

9.  ориентироваться в методах исследования структуры неорганических материалов + + + 

 Владеть:    

10.  методами анализа данных сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии + + + 

 Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 
   

11.  
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

+ + + 

12.  

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует 

различные академические тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д. 
+ + + 

13.  УК-6. Способен определять и реализовывать УК-6.3. Выстраивает гибкую + + + 
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приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки и 

образования в течение всей жизни 

профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований рынка 

труда 

 Код и наименование ПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ПК 
   

14.  

ПК-1-н Способен планировать работу и выбирать 

адекватные методы решения научно-

исследовательских задач в выбранной области 

химии, химической технологии или смежных с 

химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы отдельных 

стадий 

 

+ + + 

15.  

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в выбранной области 

химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает 

результаты патентного поиска по тематике 

проекта в выбранной области химии 

(химической технологии) 

+ + + 

16.  

ПК-3-н Способен на основе критического анализа 

результатов НИР и НИОКР оценивать перспективы 

их практического применения и продолжения работ 

в выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-3-н.2 Определяет возможные 

направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных 

результатов 

+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия. 

 

6.1. Практические занятия 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине 

«Современные методы получения и исследования неорганических материалов» в объеме 

16 часов (0,5 зач. ед.). 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя и направлены на 

закрепление теоретических знаний, полученных студентом на лекционных занятиях, 

формирование понимания связей между теоретическими основами современной 

органической химии и методологией решения практических задач по планированию 

синтеза сложных молекул, приобретение навыков применения теоретических знаний в 

практической работе. 

Примерный перечень практических занятий 

 

Модуль Тема практического занятия 

1.1 
Основные понятия материаловедения. Эволюция материалов по мере развития 

человеческой цивилизации, основные этапы. 

1.2. 

Связь химии и материаловедения. Различные типы классификации 

неорганических материалов – по происхождению, по назначению, по составу, по 

функциям и свойствам. 

1.3 

Методы консолидации объемных материалов. Теоретические основы спекания. 

Холодное статическое прессование. Горячее прессование. Искровое плазменное 

спекание. Основы методов, принципиальное устройство оборудования, 

особенности. 

1.4. 

Особенности наноматериалов. Методы получения нанопорошков – химическое и 

физическое осаждение из паровой/газовой фазы, соосаждения или 

сокристаллизации из растворов, золь-гель технология, пиролиз аэрозолей, 

гидротермальный метод. Методы получения наноструктурированных 

керамических материалов. 

1.5 

Современные методы исследования структуры неорганических материалов. 

Сканирующая электронная микроскопия. Атомно-силовая микроскопия. 

Спектральные методы. 

2.1 
Конструкционные материалы. Классификация, базовые свойства. Методы 

определения прочности (на изгиб, на сжатие), твердости, трещиностойкости 

2.2 
Конструкционные Высокотемпературные керамические материалы и композиты. 

Специфические свойства.  

2.3 
Методы определения стойкости к термоудару материалы. Методы упрочнения 

конструкционных материалов 

3.1 

Функциональные материалы. Классификация. Электропроводные керамические 

материалы, магнитные и оптические материалы. Объемные и планарные 

функциональные материалы 

3.2 
Аддитивные технологии – суть, типы, особенности. Существующие методики и 

технологии получения объемных и планарных материалов 

3.3 

Аддитивные технологии – создание планарных функциональных материалов. 

Роль функциональных чернил, их разновидности – истинные растворы 

прекурсоров, золи и пасты, методы их получения. Требования к 

функциональным чернилам 

3.4 

Неорганические материалы для альтернативной энергетики. Классификация. 

Принципы работы различных видов ячеек. Принципы и методы получения 

керамических материалов. Современные тенденции развития 
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3.5 

Неорганические газочувствительные материалы. Классификация газовых 

сенсоров. Механизмы детектирования. Принципы создания эффективных 

керамических материалов. Современные тенденции развития 

3.6 
Неорганические оптические и магнитные материалы. Классификация. 

Современные тенденции развития и методы диагностики 

 

6.2. Лабораторные работы. 

Выполнение лабораторных работ не предусматрено.  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Рабочей программой дисциплины «Современные методы получения и исследования 

неорганических материалов» предусмотрена самостоятельная работа студента в объеме 24 

часа (0,75 зач. ед.). Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине и предусматривает: 

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях 

учебного материала и подготовку к выполнению контрольных работ по разделам курса; 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы и работу с электронно- 

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

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

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

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

− подготовку к сдаче зачёта по курсу. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выполнение индивидуального домашнего задания предусматривает выбор тематики 

авторского проекта компьютерной презентации, консультации по возможности 

внедрению авторских проектов в научно-исследовательскую работу студента 

Индивидуальная домашняя работа по курсу оценивается по балльной системе. Максимум 

– 20 баллов 

8.1. Примерная тематика индивидуальной домашней работы. 

 

1. Компьютеризация измерительной аппаратуры.  

2. Технология обработки экспериментальных данных средствами электронных 

таблиц.  

3. Современные программные продукты в химии 

4. Анимация экспериментальных и рассчитанных закономерностей.  

5. Физико-химическая диагностика наночастиц. Принципы морфологической 

характеризации наночастиц.  

6. Методы исследования низкоразмерных частиц и наноматериалов.  

7. Изучения фазового состава наноразмерных структур с использованием 

электрохимических методов анализа.  

8. Дифракционные методы исследования реальной структуры материалов.  

9. Анализ и интерпретация ИК и КР спектров.  

10. Рентгеноспектральный микроанализ.  

11. Анализ поверхности и поверхностных слоев твердых тел.  

12. Ядерный квадрупольный резонанс.  
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13. Масс-спектрометрия вторичных ионов для изучения и локального элементного 

анализа состава поверхности твердого тела.  

14. Микроволновая спектроскопия. 

15. Особенности взаимодействия рентгеновских лучей с веществом.  

16. Кинематическая теория контраста.  

17. Методы записи, расшифровки и оценки термограмм. 

18. Эффект Холла и его измерение. 

19. Размерные эффекты при измерениях. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения дисциплины.  

 

Выполнение контрольных заданий способствует закреплению и углублению 

теоретических знаний, полученных студентом в ходе самостоятельной работы над 

материалом курса.  

Контрорльная работа по курсу оценивается по балльной системе. Максимум – 20 баллов . 

Набор заданий контрольных работ является компонентом учебно-методического 

комплекса по дисциплине, отражает структуру курса и включает вопросы и задания по 

всем основным методам исследования материалов, например:  

 

1. Перечислите известные Вам методы анализа функциональных материалов.  

2. Сформулируйте основной закон светопоглощения, перечислите причины 

отклонения от него.  

3. Нарисуйте блок-схемы атомно-абсорбционных и эмиссионных спектрометров.  

4. Перечислите основные стадии рентгеноспектрального анализа.  

5. В чем заключаются преимущества рентгенофлуоресцентного анализа по 

сравнению с обычным атомно-эмиссионным методом?  

6. Что представляют собой три основные системы рентгеновского микрозондового 

анализатора?  

7. Поверхности каких материалов можно анализировать с помощью РФЭС?  

8. Почему количественный анализ поверхности твердого тела в основном проводят 

расчетными методами?  

9. Назовите основные методы регистрации масс-спектра и обработки данных анализа.  

10. Расшифруйте данные, полученные при атомно-эмиссионном спектральном 

анализе.  

11. Расшифруйте данные, полученные при элементном анализе материалов 

рентгенофлуоресцентным методом.  

12. Рассчитайте параметры кристаллической решетки на основе анализа 

дифракционных углов по данным рентгенограмм.  

13. В некоторых промышленных ЭПР спектрометрах используется микроволновое 8 

мм излучение. Какое магнитное поле необходимо в этом случае, чтобы ввести 

электронный спин в резонанс?  

14. Медь кристаллизуется в ГЦК решетку со стороной 361 пм. Предскажите вид 

дифракционной картины ее порошка при использовании рентгеновских лучей с длиной 

волны 154 пм. 

15. Оцените размеры предложенных кристаллитов по уширению дифракционных 

линий в рентгеновских лучах.  

16. На основании полученных экспериментальных данных, определите содержание 

заданных элементов в исследуемых образцах (использование метода калибровочного 

графика).  

17. Нарисуйте оптическую схему квантометра и объясните, как используется этот 

прибор для анализа материалов.  
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18. Интерпретируйте экспериментальный спектр ЯМР, снятый на частоте 60 МГц. 

Какие изменения произойдут, если спектр будет снят на 300 МГц?  

19. Что такое размерный эффект в технологии наноматериалов?  

20. Как рассчитывают удельную поверхность ультрадисперсных порошков металлов 

по данным растровой электронной микроскопии?  

21. В чем состоит различие электропроводности проводников, полупроводников и 

диэлектриков с точки зрения зонной теории?  

22. Физические основы эффекта Холла и его измерение.  

23. Магнитострикция материалов и методы ее измерения.  

24. Виды люминесценции в зависимости от способа возбуждения.  

25. Основные характеристики люминесценции. Интерпретация спектров 

люминесценции.  

26. Магнитные свойства низкоразмерных частиц металлов. Суперпарамагнетики. 

Гигантское магнитосопротивление, отрицательное магнитосопротивление.  

 

8.3. Примеры тем для коллоквиума для текущего контроля освоения дисциплины.  

Работа на коллоквиуме по курсу оценивается по балльной системе. Максимум – 20 баллов 

 

1. Метрология химического анализа. 

2. Основные погрешности анализа, принципы обработки результатов измерений. 

3. Спектральные методы анализа.  

4. ИК-спектроскопия.  

5. КР-спектроскопия. 

6. Спектроскопия ЭПР.  

7. ЯМР спектроскопия. 

8. Классификация спектроскопических методов. Основные способы определения 

концентрации в спектроскопических методах.  

9. Эмиссионный спектральный анализ.  

10. Атомно-абсорбционный анализ.  

11. Методы атомной рентгеновской спектроскопии.  

12. Методы молекулярной оптической спектроскопии.  

13. Колориметрия. Фотоэлектроколориметрия.  

14. Спектрофотометрия.  

15. Молекурная люминесцентная спектроскопия.  

16. Флуоресценция и фосфоресценция.  

17. Масс-спектрометрия.  

18. Возможности дериватографии и масс-спектроскопии при изучении наноразмерных 

структур.  

19. Оптическая микроскопия.  

20. Электронная микроскопия.  

21. Просвечивающая электронная микроскопия. 

22. Растровая электронная микроскопия.  

23. Рентгеноструктурный анализ.  

24. Рентгенофазовый анализ.  

25. Рентгеноспектральный анализ.  

26. Методы исследования низкоразмерных материалов.  

27. Возможности дериватографии и масс-спектроскопии при изучении 

низкоразмерных материалов.  

28. Методы радиоспектроскопии и гамма-резонанса при изучении наноразмерных 

соединений. 

29. Основы рентгенофлюоресцентной спектроскопии. 



94 

 

30. Термический анализ.  

31. Термогравиметрический анализ. 

32. Дифференциальный термический анализ. 

33. Методы исследования электрических свойств материалов.  

34. Электрофизические методы исследования.  

35. Методы исследования магнитных свойств материалов.  

36. Оптические и электронные свойства наноструктур.  

37. Магнитные свойства наноструктур.  

38. Перспективы развития методов исследования функциональных материалов. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А) Основная литература: 

 

1. Драго, Р. Физические методы в химии. Т. 2 / Р. Драго; ред. О.А. Реутов; пер. А. А. 

Соловьянов, 1981. - 456 с.  

2. Драго, Р. Физические методы в химии. Т. 1 / Р. Драго; ред. О.А. Реутов пер. А. А. 

Соловьянов, 1981. - 422 с.  

3. Вилков, Л. В. Физические методы исследования в химии. Структурные методы и 

оптическая спектроскопия: учебник / Л.В. Вилков, Ю.А. Пентин, 1987. - 367 с. 

4. Физико-химические методы анализа: Практическое руководство: Учеб. пособие / 

В.Б. Алесковский, В.В. Бардин, Е.С. Бойчинова, 1988. - 373 c.  

5. Физические методы исследования неорганических веществ: учеб. пособие для 

вузов / Т.Г. Баличева; ред. А.Б. Никольский, 2006. - 443 с.  

6. Дорохова, Е. Н. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа / Е.Н. 

Дорохова, Г. В. Прохорова, 1991. - 256 с.  

7. Практикум по физико-химическим методам анализа / О.М. Петрухин, 1987. - 248 с. 

8. Ляликов, Ю. С. Физико-химические методы анализа / Ю.С. Ляликов, 1974. - 536 с.  

9. Ляликов, Ю. С. Физико-химические методы анализа / Ю.С. Ляликов, 1964. - 557 с.  

10. Васильев В. П. Теоретические основы физико-химических методов анализа: 

учебное пособие / В.П. Васильев, 1979. - 184 с.  

11. Невоструев, В. А. Теоретические основы спектральных методов в химии: учеб. 

пособие / В.А. Невоструев, 2006. - 70 с. 

12. Кузяков, Ю. Я. Методы спектрального анализа: учебное пособие для хим. спец. ун-

тов / Ю.Я. Кузяков, К.А. Семененко, Н.Б. Зоров, 1990. - 213 с.  

13. Крешков, А. П. Основы аналитической химии. Физические и физико23 химические 

(инструментальные) методы анализа: учебник. Т. 3 / А.П. Крешков, 1977. - 488 с.  

14. Васильев, В. П. Аналитическая химия. В 2 кн.: учебник для вузов. Кн. 2. Физико-

химические методы анализа / В.П. Васильев, 2005. - 383 с.  

15. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела. / Ч. Киттель. - M.: Наука. - 1978. - 

567 с.  

16. Вест, А. Химия твердого тела. Теория и приложения: 2-х ч. Ч. 2. Учеб. пособие для 

ВУЗов / А. Вест. М.: Мир. 1988. 336 с.  

17. Фистуль, В.И. Физика и химия твердого тела: Учебник для ВУЗов. Т. 1, 2. / В.И. 

Фистуль. М.: Металлургия. 1995. - 319 с.  

18. Гусев, А.И. Нанокристаллические материалы. / А.И. Гусев, А.А. Ремпель. - М: 

Физматгиз, 2001. - 134 с.  

19. Оуэнс, Ф. Нанотехнологии. / Ф. Оуэнс, Ч. Пул. - М.: Техносфера, 2005. - 176 с.  

 

б) дополнительная литература 
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1. Вилков, Л. В. Физические методы исследования в химии. Резонансные и 

электрооптические методы: учеб. для хим. спец. вузов / Л.В. Вилков, Ю.А. Пентин, 1989. - 

288 с.  

2. Основы аналитической химии. В 2 кн.: учебник для вузов. Кн. 2. Методы 

химического анализа / Н.В. Алов, Ю.А. Барбалат, А.В. Гармаш и др.; ред. Ю.А. Золотов, 

1999. - 494 с. 

3. Основы аналитической химии. В 2 кн.: учебник для вузов. Кн. 2. Методы 

химического анализа / [Н.В. Алов [и др.]]; под ред. Ю.А. Золотова, 2004. - 503 с.  

4. Новицкий, П. В. Оценка погрешностей результатов измерений / П.В. Новицкий, 

И.А. Зограф. Л.: Энергоатомиздат, 1991. - 141 c.  

5. Тарасевич, Н. И. Руководство к практическому спектральному анализу: учеб. 

пособие для вузов / Н.И. Тарасевич, 1977. - 136 с. 

6. Современные спектральные методы анализа материалов: Учеб. пособие / В.А. 

Ананьев, С.И. Баннов, А.С. Башмаков, 2000. - 80 c.  

7. Физические и физико-химические методы анализа: Учеб.для вузов / А.Ф. Жуков; 

Ред. О.М. Петрухин, 2001. - 496 c.  

8. Пешкова, В. М. Методы абсорбционной спектроскопии в аналитической химии: 

учеб. пособие для хим. спец. ун-тов / В.М. Пешкова, М.И. Громова, 1976. - 280 с.  

9. Лопатин, Б.А. Теоретические основы электрохимических методов анализа: учебное 

пособие / Б.А. Лопатин, 1975. - 295 с.  

10. Люминесцентный анализ: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. унт, 2008. - 89 с.  

11. Гоулдстейн, Дж. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский 

микроанализ. Кн. 1. / Дж. Гоулдстейн, Д. Ньюбери, П. Эчлин, Д. Джой, Ч. Фиори, Э. 

Лифшин. Пер. с англ. - М.: Мир, 1984. - 303 с.  

12. Ливер, Э. Электронная спектроскопия неорганических соединений. В 2-х т. / Э. 

Ливер. – М.: Мир, 1987. Т. 1 - 443 с, Т. 2. -476 с.  

13. Смит, А.Л. Прикладная спектроскопия: основы, техника, аналитическое 

применение. / А.Л. Смит. - М.: Мир, 1982. - 327 с.  

14. Бенуэлл, К. Основы молекулярной спектроскопии. - М.: Мир, 1985. - 384 с.  

15. Григорьев, А.И. Введение в колебательную спектроскопию неорганических 

соединений. / А.И. Григорьев. - М.: Из-во МГУ, 1977. - 112 с. 

16. Бахшиев, Н.Г. Введение в молекулярную спектроскопию. / Н.Г. Бахшиев. Л. Из-во 

ЛГУ, 1987. - 216 с.  

17. Пул, Ч. Техника ЭПР-спектроскопии. / Ч. Пул. - М: Мир, 1981. - 287 с.  

18. Ковба, Л.М. Рентгенофазовый анализ. / Л.М. Ковба. - М.: Изд-во МГУ, 1969. - 232 

c.  

19. Порай-Кошиц, М.А. Основы структурного анализа неорганических соединений. / 

М.А. Порай-Кошиц - М.: Высш. шк., 1989. -191 c.  

20. Бокий, Г.Б. Рентгеноструктурный анализ / Г.Б. Бокий, М.А. ПорайКошиц. под ред. 

акад. Н.В. Белова. - М.: Изд-во МГУ, 1964. - 489 c.  

21. Васильев, Е.К. Качественный рентгенофазовый анализ. / Е.К. Васильев, М.С. 

Нахмансон. Новосибирск: Наука, 1986. - 192 c.  

22. Павлов, П.В. Физика твердого тела. / П.В. Павлов, А.Ф. Хохлов. - М.: Высшая 

школа. 1985 - 494 с.  

23. Суворов, Э.В Физические основы современных методов исследования реальной 

структуры кристаллов. / Э.В.Суворов. Черноголовка. 1999. - 231 с. 

24. Методы анализа поверхностей. Под редакцией А. Зайдерны. Пер. с англ. М., Мир. 

1979. - 582 с.  

25. Новоженов, В.А. Калориметрические методы исследования веществ. / В.А. 

Новоженов. Барнаул: Изд-во АГУ, 1994. - 96 с.  

26. Бьюб, Р. Фотопроводимость твердых тел. / Р. Бьюб – М.: Изд. Иностранной 

литературы. 1962. - 558 с.  



96 

 

27. Кучеренко, Е.Т. Справочник по физическим основам вакуумной техники. / Под 

ред. Кучеренко, Е.Т. - Киев: Вища школа. 1981. - 264 с.  

28. Родзевич, А.П. Методы контроля и анализа веществ: учебное пособие / А.П. 

Родзевич. - Томск: Изд-во ТПУ, 2008 - 144 с.  

29. Басалаев, Ю.М. Методы исследования структуры твердых тел: учебное пособие / 

Ю.М. Басалаев, В.Г. Додонов, А.С. Поплавной. - Томск: Изд-во ТГПУ, 2008 - 136 с.  

30. Давыдов, А.С. Теория твердого тела: Учеб. пособие для вузов. / А.С. Давыдов. - М.: 

Наука. 1976. - 639c.  

31. Зеегер, К. Физика полупроводников: Учебное пособие для ВУЗов. / К. Зеегер - М.: 

Мир. 1977. - 615 с.  

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Научно-технические журналы: 

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

− Журнал «Mendeleev Communications» ISSN 0959-9436 

− Журнал «Журнал органической химии» ISSN 0514-7492 

− Физика твердого тела/ РАН. - СПб.: Наука - Выходит ежемесячно. - ISSN 0367-

3294.  

− Приборы и техника эксперимента/ РАН. - М.: Наука - Выходит раз в два месяца. - 

ISSN 0032-8162.  

− Поверхность. Рентгеновские, синхронные и нейтронные исследования / РАН. 1982 

- до 1999 г. "Поверхность. Физика. Химия. Механика". - Выходит ежемесячно. - ISSN 

0207-3528.  

− Журнал прикладной спектроскопии / АН Белоруссии, Ин-т физики им. Степанова. - 

Минск: Наука и техника - Выходит ежемес. - ISSN 0514-7506. 

 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

− http:// www.elibrary.ru.ru 

− http:// www.sciencedirect.com.ru 

− http://www.crys.ras.ru,  

− http://zldm.ru,  

− http://www.nanoru.ru,  

− http://www.rusnano.com,  

− www.kiae.ru и т.д 

: 

 Издательство ELSEVIER на платформе ScienceDirect. 

Доступ к коллекциям «CHEMISTRY» и «CHEMICALENGINEERING» (152 журнала) с 

2002 г. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адресдляработы: http://www.sciencedirect.com. 

 ИздательствоAmerican Chemical Society (ACS) 

Издает самые цитируемые химические журналы, по данным ISI Journal Scitation Reports. 

Журналы по основным разделам химии и смежным областям знаний.  Доступ по IP-

адресам РХТУ. Адрес для работы: http://pubs.acs.org. 

 Издательство Taylor & Francis 

Более 1300 журналов по всем областям знаний, в том числе по естественным наукам. 

Охват с 1997 года по настоящее время. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: 

http://www.informaworld.com. 

 Международная издательская компания Nature Publishing Group (NPG) Доступ к 

журналам: 

http://www.elibrary.ru.ru/
http://www.sciencedirect.com.ru/
http://zldm.ru/
http://www.nanoru.ru/
http://www.rusnano.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.informaworld.com/
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• «Nature» - с 1997 г. - научное издание широкого профиля, обладающее самым 

высоким индексом цитирования; 

• "Nature Chemistry" - с 2010 г. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www.nature.com. 

 Издательство Wiley-Blackwell 

Предоставляет доступ к более чем 1300 журналам. 

Ресурс охватывает широкий спектр тематических направлений по всем областям знаний, в 

том числе известные журналы по химии. Глубина архива (в основном) с 1996 года. Доступ 

по IP-адресам РХТУ. Адрес для работы: http://www3.interscience.wiley.com. 

 Издательство SPRINGER 

Доступ к электронным архивам журналов и электронным книгам. Журналы по всем 

областям знаний.  Адрес для работы: http://www.springerlink.com. Доступ по IP-адресам 

РХТУ. 

 Журнал SCIENCE 

Один из ведущих мультидисциплинарных научных журналов, публикуется Американской 

ассоциацией по развитию науки (AAAS), содержит обзоры новейших разработок в 

естественных и прикладных науках, освещает новости научного мира и комментирует их. 

Охват — с 1997 г. по настоящее время. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. 

Адрес для работы: http://www.science.com 

 The Royal Society of Chemistry 

Полные тексты статей журналов Королевского химического общества (Великобритания) и 

базы данных. Доступ по IP-адресам РХТУ. Адрес: 

http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp 

Российская научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru) 

Электронные версии журналов российских и зарубежных научных издательств. Доступ по 

IP-адресам РХТУ.  

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

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

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

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

обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

− 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/153/150/26/ 

(дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

− 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%F0%E8%EA

%E0%E7/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

− Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

http://www.nature.com/
http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
http://fgosvo.ru/fgosvo/153/150/26
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
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Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openedu.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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

http://window.edu.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

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

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: (дата обращения: 15.04.2019). 

 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: ЭИОС, 

Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Рабочей программой дисциплины «Современные методы получения и исследования 

неорганических материалов» предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 

24 час. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

− чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала дисциплины; 

− подготовку к практическим занятиям и выполнение индивидуальных заданий; 

− работу с интернет-источниками; 

− подготовку к выступлению на лекции-семинаре (реферирование материалов по 

заданном вопросу по методам получения оптически активных соединений); 

− подготовку к сдаче зачета. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при 

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 

представленных в рабочей программе дисциплины «Современные методы получения и 

исследования неорганических материалов». По каждой из тем для самостоятельного 

изучения, приведенных в рабочей программе дисциплины следует сначала прочитать 

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов курса. 

Максимальная оценка текущей работы в семестре )индивидуальное домашнее задание, 

контрольная работа, коллоквиум) составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается итоговым 

контролем в форме зачёта, в шестом семестре. Максимальная оценка на зачёте составляет 

40 баллов. 

Общая оценка результатов освоения дисциплины складывается из числа баллов, 

набранных в семестре и на зачёте. Максимальная общая оценка за семестр при изучении 

дисциплины составляет 100 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. 

http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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Распределение баллов соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с 

решением кафедры, в случае 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Одной из задач преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Современные методы 

получения и исследования неорганических материалов» является выработка у студентов 

осознания важности, необходимости и полезности знания дисциплины для дальнейшей 

работы как в теоретической, так и в практической областях: в области органического 

синтеза, обеспечивающего создание новых материалов и технологий. 

Методическая модель преподавания дисциплины основана на применении активных 

методов обучения. Принципами организации учебного процесса являются: 

− выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влияющих на 

организацию учебного процесса; 

− активное участие слушателей в учебном процессе (лекция-семинар); 

− проведение практических занятий, определяющих приобретение навыков решения 

проблемы; 

− приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к 

реальным практическим ситуациям. 

Все виды занятий по дисциплине «Современные методы получения и исследования 

неорганических материалов» преподаватели должны проводить в соответствие с 

требованиями документов внутривузовской системы менеджмента качества: 

• Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

• Виды учебных занятий. Практические и семинарские занятия. Общие требования к 

организации и проведению; 

• Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студентов. Общие 

требования к организации и проведению; 

Порядок проведения зачета. 

С целью более эффективного усвоения студентами материала данной дисциплины 

рекомендуется при проведении лекционных и практических занятий использовать 

современные технические средства обучения (компьютерное моделирование сложных 

органических молекул), наглядные пособия и раздаточные материалы. 

Используемые методыпреподавания: 

− лекционные занятия с использованием современных информационных технологий 

(презентационные лекции с использованием элементов мультимедийных элементов, 

моделирования и проведения виртуальных экспериментов); 

− индивидуальные и групповые задания при проведении практических занятий. 

− контрольная работа; 

− Коллоквиум 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет студентам 

информацию о возможности использования по разделам дисциплины Интернет-ресурсов 

и программных продуктов, применяемых на кафедре. Содержание занятий определяется 

календарным тематическим планом, который в своей содержательной части может 

учитывать интересы направлений подготовки. 
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Для ритмичного текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

по дисциплине «Современные методы получения и исследования неорганических 

материалов» для студентов специализации «Органическая химия» вводится рейтинговая 

система. 

Виды/формы образовательных технологий. Преподавание курса ведется в виде 

чередования лекций и семинарских занятий. Семинарские занятия в основном построены 

на практическом усвоении лекционного материала: студентам предлагается подготовить 

реферативные доклады по соответствующим разделам курса. После чего проводится 

семинар/конференция, на котором студенты делают доклады и обсуждают их в режиме 

свободной дискуссии. Семинарские занятия содержат элементы диалога не только 

преподавателя со студентами, но и между студентами. Таким образом, на семинарских 

занятиях реализуется интерактивная форма обучения. В целях более глубокого усвоения 

лекционного материала предусмотрены индивидуальные занятия во внеучебное время. 

Оценка по зачету является итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 

режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева, который обеспечивает 
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обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 

необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий объем 

многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2018 составляет 1 697 941 экз. 

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

в форме печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой имеется 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и информационного 

обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный 

ресурс 

Принадлежность 

ресурса,реквизиты договора 

(номер, дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, 

сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

1.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис»)  

Принадлежность – собственная 

РХТУ 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ 

с любого компьютера 

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП 

2.  ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя. 

ООО «Издательство «Лань». 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Ресурс включает в себя как 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные 

версии периодических изданий 

по естественным и 

техническим наукам. 

3.  БД ВИНИТИ 

РАН 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ВИНИТИ 

РАН, договор от 02.02.2018 № 

5Д/2018 

Ссылка на сайт – 

http://bd.viniti.ru/ 

Количество ключей – доступ для 

пользователей по IP-адресам 

РХТУ неограничен до 

31.01.2019 

Федеральная база 

отечественных и зарубежных 

публикаций по естественным, 

точным и техническим наукам, 

генерируется с 1981 г., 

обновляется ежемесячно, 

пополнение составляет около 1 

млн. документов в год 

http://lib.muctr.ru/
http://e.lanbook.com/
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4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» от 24.04.2018 г. 

№ SU-16-03/2018-1/29.01-P-2.0-

486/2018 

Сумма договора – 833935 руб. 

40 коп.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ для 

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера до 

31.12.2018 

Крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ) 

– созданным по заказу 

Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и 

организаций 

5.  Электронные 

ресурсы 

издательства 

Springer 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

25.12.2017 № Springer/130 

Ссылка на сайт – 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ для 

пользователей по IP-адресам 

РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Полнотекстовая коллекция 

книг издательства Springer 

6.  Scopus 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

09.01.2018 № Scopus//940 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ для 

пользователей по IP-адресам 

РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных 

издательства ELSEVIER  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Современные методы 

получения и исследования неорганических материалов» проводятся в форме лекций, 

практических занятий и самостоятельной работы студентов. 

 

13.1. ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная доской с мелом или маркером и учебной 

мебелью; учебная аудитория для проведения практических (семинарских) занятий, 

оборудованная доской с мелом или маркером; библиотека, имеющая рабочие 

компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам 

данных и выходом в Интернет. 

 

13.2. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены. 

http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/
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13.3. ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; раздаточный 

материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к практическим занятиям 

по дисциплине. 

 

13.4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

2 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

3 

 

 

 

Microsoft Visio Professional 

2016 (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

4 

 

 

Microsoft Visio Professional 

2019 (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., счет 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

 

 

 

03.04.2020 г. 
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№ 0012522675 от 

30.03.2019г. 

Imagine Premium 

5 

 

 

 

 

Microsoft Access 2016 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 0012522675 

от 30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

6 

 

 

 

 

Microsoft Access 2019 

(Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 

0012522675от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

7 

Microsoft Office Standard 

2007 

Государственный 

контракт № 143- 

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

42931328 

10 бессрочная 

8 

Лицензия на программное 

обеспечение 

(неисключительные права на 

программу для ЭВМ) 

WinRAR 

Государственный 

контракт № 143- 

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

10 бессрочная 

10 

Антивирус Kaspersky 

(Касперский) 

сублицензионный 

договор 

№дс1054/2016 г., 

Акт № 1061 от 

30.11.2016 г. 

10 13.12.2018 

11 
ACDLabs12.0 Academic 

Edition 
Бесплатная 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

бессрочная 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль1.  

Знает: 

классификацию неорганических 

материалов; 

особенности методов консолидации 

неорганичсеских керамических 

материалов; 

основные методы получения нанопорошков 

и особенности их консолидации; 

понятие аддитивных технологий, их 

особенности в приложении к получению 

планарных элементов; 

современные тенденции развития 

конструкционных материалов, в том числе 

высокотемпературных керамических 

материалов и композитов; 

современные тенденции развития 

функциональных материалов, в том числе 

материалов для альтернативной 

энергетики, химической газовой сенсорики, 

оптики. 

Умеет: 

выделять базовые свойства различных 

типов неорганических материалов; 

рассчитывать механические свойства 

(прочность, твердость, трещиностойкость) 

по экспериментальным данным, 

полученным с применением 

соответствующих методов; 

ориентироваться в методах исследования 

структуры неорганических материалов. 

Владеет: 

методами анализа данных сканирующей 

электронной и атомно-силовой 

микроскопии. 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

индивидуальное 

домашнее задание. 

Оценка за контрольную 

работу. 

Оценка за коллоквиум 

Оценка за зачет 

Модуль2.  

Знает: 

классификацию неорганических 

материалов; 

особенности методов консолидации 

неорганичсеских керамических 

материалов; 

основные методы получения нанопорошков 

и особенности их консолидации; 

понятие аддитивных технологий, их 

особенности в приложении к получению 

планарных элементов; 

современные тенденции развития 

конструкционных материалов, в том числе 

высокотемпературных керамических 

материалов и композитов; 

современные тенденции развития 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

индивидуальное 

домашнее задание. 

Оценка за контрольную 

работу. 

Оценка за коллоквиум 

Оценка за зачет 
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функциональных материалов, в том числе 

материалов для альтернативной 

энергетики, химической газовой сенсорики, 

оптики. 

Умеет: 

выделять базовые свойства различных 

типов неорганических материалов; 

рассчитывать механические свойства 

(прочность, твердость, трещиностойкость) 

по экспериментальным данным, 

полученным с применением 

соответствующих методов; 

ориентироваться в методах исследования 

структуры неорганических материалов. 

Владеет: 

методами анализа данных сканирующей 

электронной и атомно-силовой 

микроскопии. 

Модуль3.  

Знает: 

классификацию неорганических 

материалов; 

особенности методов консолидации 

неорганичсеских керамических 

материалов; 

основные методы получения нанопорошков 

и особенности их консолидации; 

понятие аддитивных технологий, их 

особенности в приложении к получению 

планарных элементов; 

современные тенденции развития 

конструкционных материалов, в том числе 

высокотемпературных керамических 

материалов и композитов; 

современные тенденции развития 

функциональных материалов, в том числе 

материалов для альтернативной 

энергетики, химической газовой сенсорики, 

оптики. 

Умеет: 

выделять базовые свойства различных 

типов неорганических материалов; 

рассчитывать механические свойства 

(прочность, твердость, трещиностойкость) 

по экспериментальным данным, 

полученным с применением 

соответствующих методов; 

ориентироваться в методах исследования 

структуры неорганических материалов. 

Владеет: 

методами анализа данных сканирующей 

электронной и атомно-силовой 

микроскопии. 

Работа на семинарских 

занятиях. Оценка за 

индивидуальное 

домашнее задание. 

Оценка за контрольную 

работу. 

Оценка за коллоквиум 

Оценка за зачет 
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15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – 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). 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Современные методы получения и исследования неорганических материалов» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания 

Ученогосовета № от 
«_»_ 20 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО) для специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия, рекомендациями методической комиссии и накопленного опыта 

преподавания дисциплины кафедрой общей и неорганической химии РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Программа рассчитана на изучение дисциплины в 7 семестре обучения. 

Дисциплина «Молекулярный дизайн в органической химии» относится к вариативной 

части учебного плана (Б1.В.ДВ.04.02).  

Целью является надстройка знаний, полученных в общем курсе биохимии, органической и 

физической химии, в направлении специализации в области вычислительной химии, 

биохимии, химической энзимологии, специального органического синтеза, методов 

направленного поиска соединений с заданными свойствами. 

Курс основан на информации, полученной в базовых курсах: «Органическая химия», 

«Общая физическая химия», «Информатика», «Квантовая химия». 

Дисциплина «Молекулярный дизайн в органической химии» предназначена для 

специалистов, прослушавших школьный курс химии. Дисциплина преподается в7 

семестр. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете 

рейтинговой системе.  Итоговый контроль проводится в форме зачета. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Молекулярный дизайн в органической химии» при подготовке 

Химиков. Преподавателей химии по направлению 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия, специализация – «Органическая химия» направлено на приобретение 

следующих универсальных компетенций и индикаторов их достижений: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную задачу и 

способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит и 

редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д. 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей 

жизни 

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы отдельных 

стадий 

 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в выбранной 

области химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает 

результаты патентного поиска по тематике 

проекта в выбранной области химии 
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(химической технологии) 

ПК-3-н Способен на основе критического 

анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического 

применения и продолжения работ в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-3-н.2 Определяет возможные 

направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных 

результатов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

− основные методы направленного дизайна биологически активных веществ и 

подходы к поиску органических соединений с заданной биологической активностью 

Уметь 

− анализировать возможные патерны (шаблоны) связывания органических 

соединений с их белками-мишенями, выделять взаимодействия, критичные для 

образования комплекса белок-лиганд, предлагать возможные модификации структур 

органических соединений для повышения/понижения прочности указанных комплексов;  

− анализировать возможные биологические активности органических соединений на 

основе данных по их взаимодействию с известными терапевтическими мишенями иметь 

опыт деятельности по выполнению реальных научных задач в научной лаборатории, 

опыт по профессиональному описанию эксперимента в области компьютерного дизайна 

биологически активных веществ 

Владеть 

− теорией и навыками практической работы в избранной области химии. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 72 

Аудиторные занятия: 1,3 48 

Лекции 0,9 32 

Практические занятия 0,4 16 

Самостоятельная работа: 0,7 24 

Вид контроля: Зачет 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 2 54 

Аудиторные занятия: 1,3 36 

Лекции 0,9 24 

Практические занятия 0,4 12 

Самостоятельная работа: 0,7 18 

Вид контроля: Зачет 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего Лек. ПЗ СР 
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1. Введение 2,8 0,5 0,5 1,8 

2. Силовые  поля  и модельные потенциалы 7 3 2 2 

3. 
Подготовка структуры  белка к   вычислительному 

эксперименту 
6 3 1 2 

4. 
Оценка биологической активности методами 

молекулярного докинга 
7 3 2 2 

5. 
Примеры практической оценки биологической 

активности соединений 
6 3 1 2 

6. 
Примеры практической оценки биологической  

активности соединений 
6 2,5 1,5 2 

7. Основные классы терапевтических мишеней 7 3 2 2 

8. Методы предсказания трехмерной структуры белка 5 2 1 2 

9. 
Предсказание биологической активноти методами 

молекулярной динамики 
7 3 2 2 

10. 
Предсказание биологической активности  методами 

QSAR 
6 3 1 2 

11. 
Предсказание фармакокинетических параметров 

органических соединений 
6 3 1 2 

12. Подходы к выбору лекарственного кандидата 6 3 1 2 

 Подготовка к зачёту 0,2   0,2 

 ИТОГО: 72 32 16 24 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Модуль 1. Введение. 

Общие  принципы  дизайна  органических  веществ  с  заданной биологической 

активностью. Основные тенденции развития молекулярного дизайна биологически 

активных соединений. Практическая направленность и  фундаментальное  значение.  

Принципиальная  схема  разработки  новых лекарственных   средств.   Понятие   

неудовлетворенной   медицинской потребности.  Понятие  терапевтической  мишени.  

Связь  терапевтической мишени и биологической активности. 

Модуль 2. Силовые  поля  и модельные потенциалы. 

Мишень   направленный   поиск   лекарственных   средств.   Белки   как терапевтические  

мишени.  Методы  оценки  прочности  комплексов  белок-лиганд. Использование 

модельных молекулярно-механических потенциалов  для  описания  энергии  образования  

комплекса.  Основные силовые поля, используемые в молекулярном моделировании. 

Модуль3. Подготовка структуры  белка к   вычислительному эксперименту. 

Белки как терапевтические мишени. Особенности белковых молекул как Терапевтических 

мишеней. Методы анализа конформационной подвижности   бека.   Понятие   активного   

центра.   Конформационная подвижность  остатков  активного  центра.  Подготовка  

структуры  белка  к вычислительному эксперименту. 

Модуль 4. Оценка биологической активности методами молекулярного докинга. 

Молекулярный докинг и виртуальный скрининг. Основные задачи метода. Схема 

вычислительного эксперимента. Анализ результатов и повышение точности   

молекулярного   догинга.   Методы   выделения   важнейших взаимодействий   и   

структурная   фильтрация.   Фрагментный   догинг. Виртуальный  скрининг  библиотек  

химических  соединений.  Основные ограничения метода молекулярного догинга. 

Модуль 5. Примеры практической оценки биологической активности соединений. 

Понятие  гипотезы  в  вычислительном  эксперименте.  Анализ  связывания органических   

соединений   в   активных   центрах   киназ,   на   основе литературных   данных   по   
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связи   структура   свойство.   Объяснение биологической  активности  на  основе  данных  

молекулярного  докинга. Разбор наиболее характерных ошибок молекулярного докинга. 

Модуль 6.  Примеры практической оценки биологической  активности соединений. 

Анализ связывания органических соединений в активных центрах протеаз (тромбин, бета-

секретаза и т.д.). Объяснение биологической активности на основе    данных    

молекулярного    моделирования.    Разбор    наиболее характерных ошибок 

молекулярного докинга, характерных для докинга в протеазы. 

Модуль 7.  Основные классы терапевтических мишеней. 

Понятие селективности. Основные  классы  терапевтических  мишеней.  Характерные  

особенностиактивных центров киназ, протеаз, фосфодиэстераз. Понятие селективности, 

связь  токсичности  и  селективности.  Важность  создание  селективных ингибиторов   для   

разработки   безопасных   лекарственных   препаратов. Подходы к моделированию 

селективности органических соединений. 

Модуль 8.  Методы предсказания трехмерной структуры белка. 

Трансмембранные  белки  как  терапевтические  мишени.  Транспортеры, ионные каналы, 

GPCR. Связывание органических соединений в активных центрах  GPCR.  Понятие  

агонистов,  антагонистов,  обратных  агонистов. Особенности   предсказания   связывания   

органических   соединений   в активных центрах GPCR. Подходы к предсказанию 

трехмерной структуры белка. 

Модуль 9. Предсказание биологической активноти методами молекулярной динамики. 

Молекулярная динамика. Основные задачи метода. Схема вычислительного эксперимента.  

Анализ  результатов  и  повышение  точности  предсказаний методами молекулярной 

динамики. Метод возмущения свободной энергии. Основные  ограничения  метода  

молекулярной  динамики  и  возмущения свободной энергии. Потенциал средний силы. 

Модуль 10.  Предсказание биологической активности  методами QSAR 

Дизайн  биологически  активных  веществ  на  основе  структуры  лиганда. Поиск  

количественных  соотношений  структура-свойство.  Молекулярные дескрипторы. 

Методы построения моделей структура-свойство. Достоинства и недостатки метода. 

Модуль 11. Предсказание фармакокинетических параметров органических соединений. 

Основные  фармакокинетические  характеристики  биологически  активных веществ.   

Понятие   ADME.   Подходы   к   предсказанию   адсорбции   и метаболизма биологически 

активных веществ. Моделирование связывания органических   соединений   с   белками   

плазмы   крови,   цитохромами,глюкуронилтрансферазами,белками множественной 

лекарственной устойчивости. Построение QSAR моделей для предсказания ADME. 

Модуль 12. Подходы к выбору лекарственного кандидата.  

Основные  характеристики  лекарственного  кандидата  с  точки  зрения эффективности,  

фармакокинетики  и  токсичности.  Подходы  к  выбору лекарственного  кандидата.  

Анализ  литературных  примеров  по  выбору лекарственного кандидата. Разбор наиболее 

характерных ошибок. 

. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Знать:             

1.  

основные методы направленного дизайна биологически активных 

веществ и подходы к поиску органических соединений с заданной 

биологической активностью 

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

 Уметь:             

2.  

анализировать возможные патерны (шаблоны) связывания 

органических соединений с их белками-мишенями, выделять 

взаимодействия, критичные для образования комплекса белок-лиганю, 

предлагать возможные модификации структур органических 

соединений для повышения/понижения прочности указанных 

комплексов 

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

3.  

анализировать возможные биологические активности органических 

соединений на основе данных по их взаимодействию с известными 

терапевтическими мишенями иметь опыт деятельности по выполнению 

реальных научных задач в научной лаборатории, опыт по 

профессиональному описанию эксперимента в области компьютерного 

дизайна биологически активных веществ 

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

 Владеть:             

4.  теорией и навыками практической работы в избранной области химии + + + + + + + + + + + + 

 Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 
            

5.  

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную 

задачу и способ ее решения через 

реализацию проектного управления 

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

6.  
УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

УК-4.2. Составляет, переводит и 

редактирует различные 
+ + + + + + + + + + + + 
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технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

академические тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д. 

7.  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, 

используя инструменты 

непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся 

требований рынка труда 

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

8.  Код и наименование ПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ПК 
            

9.  

ПК-1-н Способен планировать 

работу и выбирать адекватные 

методы решения научно-

исследовательских задач в 

выбранной области химии, 

химической технологии или 

смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы 

отдельных стадий 

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

10.  

ПК-2-н Способен проводить 

патентно-информационные 

исследования в выбранной 

области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает 

результаты патентного поиска по 

тематике проекта в выбранной 

области химии (химической 

технологии) 

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

11.  

ПК-3-н Способен на основе 

критического анализа 

результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их 

практического применения и 

ПК-3-н.2 Определяет возможные 

направления развития работ и 

перспективы практического 

применения полученных 

результатов 

+ + + + + + + + + + + + 
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продолжения работ в выбранной 

области химии, химической 

технологии или смежных с 

химией науках 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия. 

 

6.1. Практические занятия 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине 

«Молекулярный дизайн в органической химии» в объеме 16 часов (0,5 зач. ед.). 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя и направлены на 

закрепление теоретических знаний, полученных студентом на лекционных занятиях, 

формирование понимания связей между теоретическими основами современной 

органической химии и методологией решения практических задач по планированию 

синтеза сложных молекул, приобретение навыков применения теоретических знаний в 

практической работе. 

Примерный перечень практических занятий 

 

Модуль Тема практического занятия 

1.  

Общие принципы дизайна органических веществ с заданной биологической 

активностью. Основные тенденции развития молекулярного дизайна 

биологически активных соединений. Практическая направленность и 

фундаментальное значение. Принципиальная схема разработки новых 

лекарственных средств. Понятие неудовлетворенной медицинской 

потребности. Понятие терапевтической мишени. Связь терапевтической 

мишени и биологической активности. 

2.  

Мишень направленный поиск лекарственных средств. Белки как 

терапевтические мишени. Методы оценки прочности комплексов белок-

лиганд. Использование модельных молекулярно-механических потенциалов 

для описания энергии образования комплекса. Основные силовые поля, 

используемые в молекулярном моделировании 

3.  

Белки как терапевтические мишени. Особенности белковых молекул как 

Терапевтических мишеней. Методы анализа конформационной подвижности 

бека. Понятие активного центра. Конформационная подвижность остатков 

активного центра. Подготовка структуры белка к вычислительному 

эксперименту 

4.  

Молекулярный докинг и виртуальный скрининг. Основные задачи метода. 

Схема вычислительного эксперимента. Анализ результатов и повышение 

точности молекулярного догинга. Методы выделения важнейших 

взаимодействий и структурная фильтрация. Фрагментный догинг. 

Виртуальный скрининг библиотек химических соединений. Основные 

ограничения метода молекулярного догинга 

5.  

Понятие гипотезы в вычислительном эксперименте. Анализ связывания 

органических соединений в активных центрах киназ, на основе литературных 

данных по связи структура свойство. Объяснение биологической активности 

на основе данных молекулярного докинга. Разбор наиболее характерных 

ошибок молекулярного докинга 

6.  

Анализ связывания органических соединений в активных центрах протеаз 

(тромбин, бета-секретаза и т.д.). Объяснение биологической активности на 

основе данных молекулярного моделирования. Разбор наиболее характерных 

ошибок молекулярного докинга, характерных для докинга в протеазы 

7.  

Понятие селективности. Основные классы терапевтических мишеней. 

Характерные особенностиактивных центров киназ, протеаз, фосфодиэстераз. 

Понятие селективности, связь токсичности и селективности. Важность 

создание селективных ингибиторов для разработки безопасных 
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лекарственных препаратов. Подходы к моделированию селективности 

органических соединений 

8.  

Трансмембранные белки как терапевтические мишени. Транспортеры, 

ионные каналы, GPCR. Связывание органических соединений в активных 

центрах GPCR. Понятие агонистов, антагонистов, обратных агонистов. 

Особенности предсказания связывания органических соединений в активных 

центрах GPCR. Подходы к предсказанию трехмерной структуры белка 

9.  

Молекулярная динамика. Основные задачи метода. Схема вычислительного 

эксперимента. Анализ результатов и повышение точности предсказаний 

методами молекулярной динамики. Метод возмущения свободной энергии. 

Основные ограничения метода молекулярной динамики и возмущения 

свободной энергии. Потенциал средний силы 

10.  

Дизайн биологически активных веществ на основе структуры лиганда. Поиск 

количественных соотношений структура-свойство. Молекулярные 

дескрипторы. Методы построения моделей структура-свойство. Достоинства 

и недостатки метода 

11.  

Основные фармакокинетические характеристики биологически активных 

веществ. Понятие ADME. Подходы к предсказанию адсорбции и 

метаболизма биологически активных веществ. Моделирование связывания 

органических соединений с белками плазмы крови, 

цитохромами,глюкуронилтрансферазами,белками множественной 

лекарственной устойчивости. Построение QSAR моделей для предсказания 

ADME 

12.  

Основные характеристики лекарственного кандидата с точки зрения 

эффективности, фармакокинетики и токсичности. Подходы к выбору 

лекарственного кандидата. Анализ литературных примеров по выбору 

лекарственного кандидата. Разбор наиболее характерных ошибок 

 

6.2. Лабораторные работы. 

Выполнение лабораторных работ не предусматрено.  

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Рабочей программой дисциплины «Молекулярный дизайн в органической химии» 

предусмотрена самостоятельная работа студента  в объеме 108 ч. Самостоятельная 

работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях 

учебного материала по разделам курса; 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с 

электронно- библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

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

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня; 

− участие в семинарах по тематике курса. 

− подготовку к сдаче экзамена по курсу. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. При работе 

с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Максимальное количество баллов за зачет – 40 баллов. 

 

8.1. Примеры вопросов к зачету 

  
1. Понятие неудовлетворенной медицинской потребности. Понятие 

терапевтической мишени. Типы терапевтических мишеней, возможные виды 

воздействия на терапевтическую мишень. 

2. Понятие лекарственного средства (ЛС). Понятие мишени ЛС, побочные 

мишени.  

3. Основные стадии разработки ЛС. Оценка активности ЛС in vitro и in vivo. 

Токсичность ЛС: возможные причины токсичности ЛС. Связь токсичности и 

селективности. 

4. Белок как терапевтическая мишень (ТМ). Особенности подготовки структуры 

белка к вычислительному эксперименту. Протонирование белка. 

5. Значение конформационной подвижности для определение состояний 

ионизации остатков белка. Оценка подвижности боковых радикалов. 

6. Молекулярный докинг и виртуальный скрининг. Основные задачи метода.  

7. Схема  вычислительного эксперимента. Анализ результатов и повышение 

точности молекулярного догинга. 

8. Методы выделения важнейших взаимодействий и структурная фильтрация. 

Фрагментный догинг.  

9. Виртуальный скрининг библиотек химических соединений. Основные 

ограничения метода молекулярного догинга. 

10. Модельные молекулярно механические потенциалы. Основные виды 

взаимодействий и их относительные энергии. 

11. Основные классы терапевтических мишений. Киназы как терапевтические 

мишени. 

12. Основные классы терапевтических мишений. Протеазы как терапевтические 

мишени. 

13. Основные классы терапевтических мишений. Трансмембранные белка как 

терапевтические мишени. 

14. Основные классы терапевтических мишений. Мишени вирусов гриппа и HIV, 

их достоинства и недостатки. Известные ингибиторы мишеней вирусов гриппа и HIV. 

15. Подходы к предсказанию структуры белка. Моделирование по гомологии. 

16. Молекулярная динамика. Основные задачи метода. Схема вычислительного 

эксперимента.  

17. Анализ результатов и повышение точности предсказаний методами 

молекулярной динамики. 

18. Метод возмущения свободной энергии. Основные ограничения метода 

молекулярной динамики и возмущения свободной энергии. Потенциал средний силы. 

19. Дизайн биологически активных веществ на основе структуры лиганда. Поиск 

количественных соотношений структура-свойство.  

20. Молекулярные дескрипторы. Методы построения моделей структура-свойство. 

Достоинства и недостатки метода. 

21. Основные фармакокинетические характеристики биологически активных 

веществ. Понятие ADME.  

22. Подходы к предсказанию адсорбции и метаболизма биологически активных 

веществ. 
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23. Моделирование связывания органических соединений с белками плазмы крови, 

цитохромами, глюкуронилтрансферазами, белками множественной лекарственной 

устойчивости.  

24. Построение QSAR моделей для предсказания ADME. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Рекомендуемая литература 

 

А. Основная литература 

 

1. Tari, Leslie W. Structure-Based Drug Discovery, Springer 2012 

2. Kenneth M. Merz, Jr, Dagmar Ringe, Charles H. Reynolds, Drug Design: Structure- 

and Ligand-Based Approaches, Cambridge University Press, 2010 

3. Х.Д. Хёльтье, В. Зиппль, Д. РоньянЮ Г. Фолькерс Молекулярное 

моделирование теория и практика, Бином. Лаборатория знаний, 2010 

4. А.Леск, Введение в биоинформатику, Бином. Лаборатория знаний, 2009 

5. О.А. Раевский Моделирование соотношений структура свойство. Добросвет. 

Издательство КДУ, 2015. 

 

Б. Дополнительная литература 

 

1. Н.С. Ахметов. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа, 2001. 

2. Ф. Коттон, Дж. Уилкинсон. Современная неорганическая химия: в 3 т. М.: 

Мир, 1969. 

3. Дж. Хьюи. Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная 

способность. М.: 

4. Химия, 1987. 

5. Д. Шрайвер, П. Эткинс. Неорганическая химия. М.: Мир, 2004. 

6. В.В. Скопенко, А.Ю. Цивадзе, Л.И. Савронский, А.Д. Гарновский. 

Координационная химия. М.: ИКЦ «Академкнига», 2007. 

7. Г.Грей. Электроны и химическая связь. М.: Мир, 1967. 

 

9.2 Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

1. Электронный каталог печатной подписки ИОХ РАН 

http://www.ioc.ac.ru/lib_journals/index.html 

2. Проект Научная электронная библиотека (www.elibrary.ru). 

3. Доступ к полным текстам журналов через электронную библиотеку РФФИ, 

через НЕИКОН.  

4. Возможность полнотекстового поиска на сайтах издательств. Поиск по 

специальным полям ISSN. DOI 

5. Каталоги БЕН РАН и ВИНИТИ РАН 

6. Поиск с использованием Google Scholar (http://scholar.google.com/). 

7. Сайт с перечислением журналов по естественным наукам и издателям этих 

журналов (Chem-Port CAS) 

8. Поиск конкретных работ (статей из научных журналов) с использованием 

системы CrossRef (DOI) 

9. STN International - крупнейший источник библиографических баз данных по 

научно-техническим дисциплинам (www.cas.org). 

10. SCOPUS 

http://www.ioc.ac.ru/lib_journals/index.html
http://www.elibrary.ru/
http://scholar.google.com/
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11. Web of Science наплатформе Web of Knowledge. \ 

12. Информационные ресурсы издательства Chemical Abstracts Service (CAS). 

13.http://www.cas.org/ 

13. Структурно-химическая база данных CASREACT. 

14. SciFinder/SciFinderShcolar – информационно-поисковая система производства 

CAS. http://www.cas.org/expertise/cascontent/ataglance/ 

15. REAXYS 

16. Доступ к полным текстам патентов. http://ep.espacenet.com/ 

17. Европейское патентное ведомство http://www.uspto.gov/main/sitesearch.htm 

18. Американское патентное ведомство http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl 

19. Японское патентное ведомство (с автоматическим переводом текста патентов с 

японского на русский) 

20. Российская библиографическая патентная база данных (www.fips.ru). 

21. ПатентныеБДв STN International. 

22. ПатентнаяБД Questel Orbit www.qpat.com 

 

9.3 Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно- 

методические документы: 

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

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

http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 24.08.2018). 

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/fgosvpo/7/6/1 

(дата обращения: 24.08.2018). 

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://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата обращения: 24.08.2018). 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

Федеральный образовательный портал «Открытое образование» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.openedu.ru (дата обращения: 18.01.2018). 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru (дата обращения: 24.08.2018). 

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

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 24.08.2018). 

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

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 24.08.2018). 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 
ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

http://www.cas.org/expertise/cascontent/ataglance/
http://ep.espacenet.com/
http://www.uspto.gov/main/sitesearch.htm
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl
http://www.fips.ru/
http://www.qpat.com/
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11047
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

специалитетенаправлены на повышение ритмичности и эффективности его 

аудиторной и самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Молекулярный дизайн в органической химии» включает 12 модулей, 

каждый из которых имеет определенную логическую завершенность и заканчивается 

итоговым контролем в виде контрольной работы. При изучении материала каждого 

раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного 

материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. Совокупная оценка текущей работы студента 

в семестре складывается из оценок за самостоятельную проработку предложенных 

вопросов (максимальная оценка 60 баллов). 

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов происходит в 7 

семестре и заканчивается контролем его освоения в форме контрольных работ и 

завершается итоговым контролем в форме зачета. Максимальная оценка за зачет 

составляет 40 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Молекулярный дизайн в органической химии» изучается в 7 семестре. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на то, 

что студенты, обучающиеся в специалистете, имеют общую подготовку по 

общенаучным, общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным 

дисциплинам профиля, в объеме, предусмотренном учебным планом, а также опыт 

восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим материал курса 

должен опираться на полученные знания и быть ориентирован их расширение и 

углубление в соответствии с современными теоретическими представлениями и 

технологическими новациями. Обучение студентов может быть организовано как в 

виде традиционных лекций, так и научной дискуссии, которая помогает приобрести 

навыки и умения обосновывать круг рассматриваемых вопросов, формулировать 

главные положения, определения и практические выводы из теоретических 
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положений. На занятиях должна прослеживаться взаимосвязь рассматриваемых 

вопросов с ранее изученным материалом. 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия, является формирование у 

студентов компетенций, связанных с использованием основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 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. 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. 

 

Оценка по зачету является итоговой по курсу и проставляется в приложении к 

диплому. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи 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; 

лабораторные работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и 

ДОТ; текущий контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с 

преподавателемв  электронную информационно-образовательную среду без потери 

содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭО

Р); 

− 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 режимевебинара). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

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

обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 

необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий 

объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2018 составляет 1 697 941 экз. 

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

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной 

доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный 

ресурс 

Принадлежность 

ресурса,реквизиты договора 

(номер, дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, 

сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ 

к которому предоставляется 

договором 

1.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис»)  

Принадлежность – собственная 

РХТУ 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера 

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП 

2.  ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя. 

ООО «Издательство «Лань». 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ 

для всех пользователей РХТУ 

с любого компьютера. 

Ресурс включает в себя как 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной 

литературы, так и 

электронные версии 

периодических изданий по 

естественным и техническим 

наукам. 

http://lib.muctr.ru/
http://e.lanbook.com/
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3.  БД ВИНИТИ 

РАН 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – 

ВИНИТИ РАН, договор от 

02.02.2018 № 5Д/2018 

Ссылка на сайт – 

http://bd.viniti.ru/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.01.2019 

Федеральная база 

отечественных и зарубежных 

публикаций по естественным, 

точным и техническим 

наукам, генерируется с 

1981 г., обновляется 

ежемесячно, пополнение 

составляет около 1 млн. 

документов в год 

4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» от 24.04.2018 

г. № SU-16-03/2018-1/29.01-P-

2.0-486/2018 

Сумма договора – 833935 руб. 

40 коп.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для всех пользователей РХТУ 

с любого компьютера до 

31.12.2018 

Крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска и 

анализа научной 

информации. Библиотека 

интегрирована с Российским 

индексом научного 

цитирования (РИНЦ) – 

созданным по заказу 

Минобрнауки РФ 

бесплатным общедоступным 

инструментом измерения 

публикационной активности 

ученых и организаций 

5.  Электронные 

ресурсы 

издательства 

Springer 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

25.12.2017 № Springer/130 

Ссылка на сайт – 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Полнотекстовая коллекция 

книг издательства Springer 

6.  Scopus 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

09.01.2018 № Scopus//940 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Молекулярный дизайн в 

органической химии» проводятся в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. 

http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/
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13.1. ОБОРУДОВАНИЕ, НЕОБХОДИМОЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

Лекционная учебная аудитория, оборудованная доской с мелом или маркером и 

учебной мебелью; учебная аудитория для проведения практических (семинарских) 

занятий, оборудованная доской с мелом или маркером; библиотека, имеющая рабочие 

компьютерные места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам 

данных и выходом в Интернет. 

 

13.2. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ: 

 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены. 

 

13.3. ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; раздаточный материал к 

практическим занятиям по дисциплине. 

 

13.4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка 

Microsoft Imagine 

Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 

0012522675 от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

2 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка 

Microsoft Imagine 

Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 

0012522675 от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 
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3 

 

 

 

Microsoft Visio Professional 

2016 (Russian) 

Подписка 

Microsoft Imagine 

Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 

0012522675 от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

4 

 

 

Microsoft Visio Professional 

2019 (Russian) 

Подписка 

Microsoft Imagine 

Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., счет 

№ 0012522675 от 

30.03.2019г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 
Imagine Premium 

 

 

 

03.04.2020 г. 

5 

 

 

 

 

Microsoft Access 2016 

(Russian) 

Подписка 

Microsoft Imagine 

Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 

0012522675 от 

30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

6 

 

 

 

 

Microsoft Access 2019 

(Russian) 

Подписка 

Microsoft Imagine 

Premium, 

соглашение ICM- 

171312 от 

03.04.2019г., 

действительно до 

03.04.2020г., 

счет № 

0012522675от 
30.03.2019г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine Premium 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

7 

Microsoft Office Standard 

2007 

Государственный 

контракт № 143- 

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

10 бессрочная 
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Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

42931328 

8 

Лицензия на программное 

обеспечение 

(неисключительные права 

на программу для ЭВМ) 

WinRAR 

Государственный 

контракт № 143- 

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

10 бессрочная 

10 

Антивирус Kaspersky 

(Касперский) 

сублицензионный 

договор 

№дс1054/2016 г., 

Акт № 1061 от 

30.11.2016 г. 

10 13.12.2018 

11 
ACDLabs12.0 Academic 

Edition 
Бесплатная 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

бессрочная 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Введение 

Знать 

основные методы направленного 

дизайна биологически активных веществ 

и подходы к поиску органических 

соединений с заданной биологической 

активностью 

Уметь 

анализировать возможные патерны 

(шаблоны) связывания органических 

соединений с их белками-мишенями, 

выделять взаимодействия, критичные 

для образования комплекса белок-

лиганд, предлагать возможные 

модификации структур органических 

соединений для повышения/понижения 

прочности указанных комплексов;  

анализировать возможные 

биологические активности органических 

соединений на основе данных по их 

взаимодействию с известными 

терапевтическими мишенями иметь 

опыт деятельности по выполнению 

реальных научных задач в научной 

лаборатории, опыт по 

профессиональному описанию 

эксперимента в области компьютерного 

Представление 

самостоятельных 

работ, зачет 
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дизайна биологически активных веществ 

Владеть 

теорией и навыками практической 

работы в избранной области  химии 

Силовые  поля  и 

модельные 

потенциалы 

Знать 

основные методы направленного 

дизайна биологически активных веществ 

и подходы к поиску органических 

соединений с заданной биологической 

активностью 

Уметь 

анализировать возможные патерны 

(шаблоны) связывания органических 

соединений с их белками-мишенями, 

выделять взаимодействия, критичные 

для образования комплекса белок-

лиганд, предлагать возможные 

модификации структур органических 

соединений для повышения/понижения 

прочности указанных комплексов;  

анализировать возможные 

биологические активности органических 

соединений на основе данных по их 

взаимодействию с известными 

терапевтическими мишенями иметь 

опыт деятельности по выполнению 

реальных научных задач в научной 

лаборатории, опыт по 

профессиональному описанию 

эксперимента в области компьютерного 

дизайна биологически активных веществ 

Владеть 

теорией и навыками практической 

работы в избранной области  химии 

Представление 

самостоятельных 

работ, зачет 

Подготовка 

структуры  белка 

к   

вычислительному 

эксперименту 

Знать 

основные методы направленного 

дизайна биологически активных веществ 

и подходы к поиску органических 

соединений с заданной биологической 

активностью 

Уметь 

анализировать возможные патерны 

(шаблоны) связывания органических 

соединений с их белками-мишенями, 

выделять взаимодействия, критичные 

для образования комплекса белок-

лиганд, предлагать возможные 

модификации структур органических 

соединений для повышения/понижения 

прочности указанных комплексов;  

анализировать возможные 

Представление 

самостоятельных 

работ, зачет 
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биологические активности органических 

соединений на основе данных по их 

взаимодействию с известными 

терапевтическими мишенями иметь 

опыт деятельности по выполнению 

реальных научных задач в научной 

лаборатории, опыт по 

профессиональному описанию 

эксперимента в области компьютерного 

дизайна биологически активных веществ 

Владеть 

теорией и навыками практической 

работы в избранной области  химии 

   

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

- Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском химико-

технологическом университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого 

совета университета от 28.06.2017, протокол № 9); 

- Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки 

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

«Молекулярный дизайн в органической химии» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации 

основных профессиональных 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая химия», 

рекомендациями методической секции Ученого совета и накопленного опыта 

преподавания дисциплины в Высшем химическом колледже РАН РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Программа рассчитана на изучение курса в течение 1 семестра. 

Дисциплина «Металлорганическая химия» относится к вариативной части дисциплин 

по выбору учебного плана (Б1.В.ДВ.05.01) и рассчитана на изучение в 7 семестре. 

Цель дисциплины является усвоение фундаментальных знаний в области 

современной металлоорганической химии и представлений о ее тесной взаимосвязи со 

смежными областями науки: органической химией, катализом, материаловедением, 

биохимией и медициной. Задача дисциплины – показать современные взгляды на 

металлоорганические, взаимосвязь строения и типов реакционной способности 

соединений со связью металл-углерод, а также области возможного применения. 

Изучение и освоение курса   базируется на предшествующем глубоком освоении 

обучающимся базовых представлений и концепций таких дисциплин как  

неорганическая химия, теоретическая неорганическая и элементоорганическая химия,  

ктроение вещества, квантовая химия. Это включает знания о строении атомов 

элементов, о природе ключевых типов химических связей, электронном и 

структурном строения бесконечных решеток, а также невалентных межмолекулярных 

взаимодействий. Необходимо уметь использовать эти знания для предсказания 

ключевых свойств конкретных соединений. 

Курс «Металлорганическая химия» читается в 7 семестре. Контроль успеваемости 

студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе. Итоговый 

контроль проводится в форме экзамена. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Металлорганическая химия» по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая химия» 

направлено на приобретение следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2 Определяет пробелы в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного 

подходов 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную задачу 
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и способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы 

отдельных стадий 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск 

специализированной информации в 

патентно-информационных базах данных 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− методы получения, химические свойства и практическое использование 

основных классов элементоорганическихсоединений; 

− типовые методы элементоорганического синтеза, используемые реагенты и 

оборудование; 

− механизмы основных реакций, подходы и методы изучения механизмов; 

− влияние строения на реакционную способность элементоорганических 

соединений; 

− физико-химические методы исследования строения элементоорганических 

соединений и элементоорганических реакций; 

− современную периодическую литературу (журналы) и электронные базы 

данных в области химии элементоорганических соединений и методов поиска свойств 

и получения элементоорганическихвеществ; 

− принципы теоретических расчетов свойств элементоорганических соединений, 

термодинамических и кинетических параметров элементоорганическихреакций 

− роль и место химии элементоорганических соединений в системе 

фундаментальных химических наук и производстве современной 

инновационнойпродукции. 

Уметь: 

− выбирать методы и реагенты синтеза элементоорганических соединений; 

− проводить разделение смесей элементоорганических веществ и 

идентификацию состава и строения с помощью химических и физико-химических 

методованализа; 

− осуществлять поиск методов получения и свойств элементоорганических 

соединений с использованием современных баз данных и поисковыхсистем; 

− проводить моделирование химических реакций с использованием 

полуэмпирических и неэмпирических квантово-химических методов. 

Владеть: 

− планированием и проведением синтеза элементоорганических соединений; 

− методами очистки элементоорганических веществ и идентификации их 

строения с использованием химических и физико-химических методов; 
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− моделированием свойств веществ и параметров элементоорганических реакций 

с использованием квантово-химических методов. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Курс изучается в течение одного семестров. Контроль освоения студентами 

дисциплины осуществляется путем проведения экзамена в конце шестого семестра и 

пятого в конце второго.  

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Аудиторные занятия: 1,8 64 

Лекции 0,9 32 

Практические занятия 0,9 32 

Самостоятельная работа: 1,2 44 

Вид контроля: экзамен 1,0 36 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 108 

Аудиторные занятия: 1,8 48 

Лекции 0,9 24 

Практические занятия 0,9 24 

Самостоятельная работа: 1,2 33 

Вид контроля: экзамен 1,0 27 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академических часов 

Всего Лек. ПЗ СР 

1 Электронное строение вещества 5 1 2 1,6 

2 Ионная связь 7 2 2 3 

3 Природа ковалентности 7 2 2 3 

4 
Ковалентные соединения неметаллов с кратными 

связями элемент-элемент 
6 2 2 2 

5 
Соединения с промежуточным типом химической 

связи 
7 2 2 3 

6 Химия водных и неводных растворов 6 2 2 2 

7 
Теория химической связи в соединениях 

переходных металлов 
7 2 2 3 

8 

“Несвязывающие электроны”, их влияние на 

свойства ковалентных молекулярных   соединений 

переходных металлов 

7 2 2 3 

9 
Сэндвичевые комплексы; карбонильные 

производные-органические соединения 
7 2 2 3 

10 Устойчивость ковалентных соединений 8 3 2 3 
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переходных металлов 

11 
Представления о каркасных и кластерных 

соединениях 
6 2 2 2 

12 
Соединения ранних переходных металлов III, IV и 

V групп 
7 2 2 3 

13 
Соединения металлов середины переходных рядов 

(IV и VII группы и подгруппа железа) 
7 2 2 3 

14 
Соединения поздних переходных металлов 

(подгруппы кобальта, никеля и меди) 
7 2 2 3 

15 Лантаноиды и актиноиды (f-элементы) 7 2 2 3 

16 Невалентные взаимодействия 7 2 2 3 

 Подготовка к экзамену    0,4 

 Экзамен 36    

 ИТОГО 144 32 32 44 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Модуль 1. Электронное строение вещества 

Модуль 2. Ионная связь  

Модуль 3. Природа ковалентности 

Модуль 4. Ковалентные соединения неметаллов с кратными связями элемент-элемент 

Модуль 5. Соединения с промежуточным типом химической связи 

Модуль 6. Химия водных и неводных растворов 

Модуль 7. Теория химической связи в соединениях переходных металлов 

Модуль 8. “Несвязывающие электроны”, их влияние на свойства ковалентных 

молекулярных   соединений переходных металлов.  

Модуль 9. Сэндвичевые комплексы; карбонильные производные-органические 

соединения. 

Модуль 10. Устойчивость ковалентных соединений переходных металлов  

Модуль 11. Представления о каркасных и кластерных соединениях 

Модуль 12. Соединения ранних переходных металлов III, IV и V групп 

Модуль 13. Соединения металлов середины переходных рядов (IV и VII группы и 

подгруппа железа). 

Модуль 14. Соединения поздних переходных металлов (подгруппы кобальта, никеля и 

меди) 

Модуль 15. Лантаноиды и актиноиды (f-элементы)  

Модуль 16. Невалентные взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

 Знать:                 

1.  

сущность и социальную значимость профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих конкретную область 

деятельности 

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

2.  
теоретические основы строения и свойств различных 

классов металлорганических соединений 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

3.  
способы получения и химические свойства основных 

классов металлорганических соединений 
+ + + + + + + + + + + + + + + + 

 Уметь:                 

4.  
использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности 
+ + + +   + + + + +    + + 

5.  

приобретать новые знания в области техники и технологии, 

математики, естественных, гуманитарных, социальных и 

экономических наук 

 + + + + +   +   + + +  + 

6.  

планировать и проводить физические и химические  

эксперименты, проводить обработку их результатов и 

оценивать погрешности, математически моделировать 

физические и химические  процессы и явления, выдвигать 

гипотезы и устанавливать границы их применения 

+  +   + + + + +   + + +  

7.  

использовать знание свойств химических элементов, 

соединений и материалов на их основе для решения задач 

профессиональной деятельности 

     + + + + +    + + + 

8.  
работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях 
+ + +      + +     + + 

 Владеть:                 
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9.  

культурой мышления, способностью к обобщению анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения 

     + + + + + +     + 

10.  

основами теории фундаментальных разделов химии 

(прежде всего неорганической, аналитической, 

органической, физической, химии высокомолекулярных 

соединений, химии биологических объектов, химической 

технологии) 

+ +     + + + +     + + 

 
Код и наименование 

УК 

Код и наименование 

индикатора достижения УК 
                

11.  

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2 Определяет пробелы в 

информации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 

устранению 

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

12.  

УК-1.4 Разрабатывает и 

содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и 

междисциплинарного подходов 

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

13.  

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе 

поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию 

проектного управления 

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

14.  

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы 

и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), 

оптимально их использует для 

успешного выполнения 

порученного задания 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 
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основе самооценки и 

образования в течение 

всей жизни 

 
Код и наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения ПК 
                

15.  

ПК-1-н Способен 

планировать работу и 

выбирать адекватные 

методы решения 

научно-

исследовательских 

задач в выбранной 

области химии, 

химической технологии 

или смежных с химией 

науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы 

отдельных стадий 

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

16.  

ПК-2-н Способен 

проводить патентно-

информационные 

исследования в 

выбранной области 

химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск 

специализированной 

информации в патентно-

информационных базах данных + + + + + + + + + + + + + + + + 



143 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Учебным планом подготовки специалистов по направлению 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая химия», 

программа специалитета «Фундаментальная и прикладная химия», специализация 

Органическая химия предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине 

«Металлорганическая химия» в объеме 32 час (1 зач. ед.) в 7 семестре. Практические 

занятия проводятся под руководством преподавателей и направлены на углубление 

теоретических знаний, полученных студентом на лекционных занятиях и расширение 

знаний.  

 

Примерный перечень практических занятий 

 

№ п/п Темы практических (семинарских) занятий 

1.  Теоретические представления о природе связи M-C-M в 

электроннодефицитных соединениях непереходных металлов. 

2.   Методы синтеза литийорганических соединений.  

Строение элементоорганических соединений с высокой полярностью связи 

М-С в кристалле, в растворах и в газовой фазе. 

3.  Органические соединения алюминия RAlX2; R2AlX; R3Al. Важнейшие 

лабораторные и промышленные методы синтеза. 

4.  Побочные и конкурентные реакции соединений с высокой полярностью 

связи М-С. 

5.  Органические соединения таллия: два семейства соединений - Tl(I) и  Tl(III). 

Закономерности строения. Методы синтеза соединений Tl(I) и  

Tl(III).Взаимные превращения в соединениях Tl(I) и  Tl(III). 

6.  Основные методы синтеза соединений RHgX и R2Hg. Структурно жесткие и 

структурно нежесткие соединения. 

7.  Соединения кремния, германия и олова со связями Si-Si; Ge-Ge; Sn-Sn и 

Si=Si; Ge=Ge; Sn=Sn. Методы синтеза; особенности структурного строения; 

сравнительные  данные по энергиям связей. 

8.  Правило 18-ти электронов. Условия и причины нарушения правила 18-ти 

электронов. Значение этого правила в химии органических соединений 

переходных металлов. Теорема Яна-Теллера и теорема Купменса. 

9.  Аллильные комплексы переходных металлов. Методы синтеза, строение. 

Реакции возникновения и превращения аллильного лиганда в 

координационной сфере металла. 

10.  Типы сэндвичевых соединений. 

11.  Методы синтеза простейших металл-гидридных комплексов с M-H 

терминально связанным водородом. Свойства этих соединений. 

 

6.2. Лабораторные занятия 

 Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯРАБОТА 

Рабочей программой дисциплины «Металлорганическая химия» предусмотрена 

самостоятельная работа студента специалитета в объеме 44 ч. Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: 
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− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с 

электронно- библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

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

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

− подготовку к сдаче экзамена по курсу. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает следующие виды:  

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях 

учебного материала;  

− подготовку доклада по тематике курса на основе проработки рекомендованной 

литературы и работы с электронно-библиотечными системами; 

− посещение тематических лекций, семинаров, конференций различного уровня; 

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

− подготовку к сдаче экзамена и экзамена по курсу. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры контрольных вопросов для оценки освоения дисциплины 

Итоговый контроль проводится в форме устного опроса (экзамен). Билет для 

проведения экзамена содержит 2 вопроса, максимальная оценка за каждый вопрос – 

20 баллов. Общая оценка экзамена складывается путем суммирования оценок за 

контрольную работу (максимум 30 баллов) и за самостоятельную работы (максимум 

30 баллов) и ответ на экзамене (максимум 40 баллов). Максимальная оценка экзамена 

– 100 баллов. 

 

Примеры вопросов для контрольной работы 

1. Как получить PhCH2CH2BMe2? 

2. В чем разница в строении Ph3Tl и Ph2TlCl? 

3. Какие вещества ассоциированы в кристалле и растворе: PhMgBr; PhLi; PhAlCl2; 

Ph2Hg; PhBCl2; PhHgCl? 

4. Что получится при реакции Ph2Hg и TlCl? 

5. Что получится при действии Me2AlH на фенилацетилен? 

6. В чем разница в строении ацетилацетоната натрия и ацетилацетоната SiMe3? 

7. Как получить Ph2C(Ch3)BMe2? 

8. Что получится при реакции дифенилртути и TlCl3? 

9. Что получится при действии натрия на Me3SnCl? 

10. Что получится при действии избытка BH3 на фенилацетилен? 

11. Что получится, если на пиридин подействовать BuLi с одной стороны и 

PhSnCl, с другой? 

12. Что получится при реакции Ph2SnMe2 и HgCl2 в соотношении 1:1? 

13. Как получить (Me3Si)2?  

14. Напишите продукты реакции Me3SiCl и отдельно Me3SiJ с PhLi. 

15. В чем разница в строении Et3AlbEt3B? 

16. Что получится при действии Ph2SnMe2 на HgCl2? 

17. Напишите продукт реакции Ph2Hg и SnCl4. 
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18. В чем разница в строении Et3Al в эфире и в смеси эфира и 

тетраметилэтилендиамина? 

19. Предложите способы синтеза (Е)-1,2-(дифенилэтилен)диметилбора и (Z)-1,2-

(дифенилэтилен)диметилбора. 

20. Как получить дифенилмагний? 

21. Механизм реакции Штаудингера. Типы-фоффоранов. Приведите примеры. 

22. Как получить винилокситриметилолово? 

23. Что получится при растворении и кристаллизации из пиридина метиллития? 

24. Как получить триметилацетонилолово? 

25. Синтез ароматических фосфинов. Две основные стратегии. 

26. Что получится при кристаллизации (Me2N)2Me2Si из жфира; о-ксилола? 

27. Что получится при взаимодействии бутиллития с п-бромтолуолом? 

 

8.3. Структура и примеры билетов для экзамена. 

Итоговый контроль по модулю 1 проводится в форме устного опроса (экзамен). Билет 

для проведения экзамена содержит 2 вопрос, максимальная оценка за вопрос – 20 

баллов. Общая оценка экзамена складывается путем суммирования оценок за доклад 

(максимум 30 баллов), контрольную работы (максимум 30 баллов) и ответ на экзамене 

(максимум 40 баллов). Максимальная оценка экзамена – 100 баллов. 

Примеры вопросов к экзамену 

1. Органические соединения ртути. Основные методы синтеза соединений RHgX 

и R2Hg. Структурно жесткие и структурно нежесткие соединения. Соединения  с 

функциональными группами в органическом радикале. 

2. Правило 18-ти электронов. Значение этого правила в химии органических 

соединений переходных металлов. Типичные примеры соединений, подчиняющихся и 

не подчиняющихся правилу 18-ти электронов; предсказательная сила правила. 

3. Органические соединения ртути, содержащие несколько атомов металла в 

одной молекуле. Методы синтеза и свойства. Винильные соединения ртути: методы 

синтеза; закономерности строения, свойства. 

4. Простейшие олефиновые комплексы переходных металлов. Природа связи 

олефин-металл; модель ДЧД. Важнейшие представители -олефиновых комплексов; 

методы их синтеза; важнейшие реакции. Зависимость строения и свойств олефиновых 

комплексов от положения металла в Периодической системе. 

5. Магнийорганические соединения. Важнейшие методы синтеза: лабораторные и 

промышленные. Ассоциация магнийорганических соединений. Роль растворителя в 

синтезе и превращениях магнийорганических соединений. 

6. Классические сэндвичевые комплексы переходных металлов; металлоцены. 

Природа связи металл-кольцо в сэндвичевых комплексах. Электронное строение 

металлоценов, причины несоблюдения правила 18-ти электронов. Зависимость 

характера реакционного поведения металлоценов от числа электронов у атома 

металла. 

7. Теоретические представления о природе связи M-C-M в 

электроннодефицитных соединениях непереходных металлов. Примеры 

электроннодефицитных соединений непереходных металлов. Сравнение различных 

мостиковых фрагментов M-X-M между собой: геометрия фрагментов; энергия связи; 

электронные представления. 

8. Диолефиновые комплексы переходных металлов. Важнейшие представители; 

методы синтеза и свойства. Примеры реакций, протекающих с изменением гаптности 

связывания -лиганда. 

9. Органические соединения алюминия RAlX2; R2AlX; R3Al. Важнейшие 
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лабораторные и промышленные методы синтеза. Структура алюминийорганических 

соединений в растворах, твердой и газовой фазах. 

10. Простейшие карбонильные комплексы металлов первого переходного ряда. 

Строение молекул; методы синтеза; важнейшие реакции, протекающие с сохранением 

связи металл-углерод и с разрушением этой связи. Природа связи металл-карбонил. 

11. Органические соединения бора. Основные методы синтеза. Строение 

простейших молекул. Комплексообразование бороорганических соединений. 

Соединения бора с непредельными органическими радикалами. 

12. -Комплексы переходных металлов, проявляющие свойства ароматических 

соединений. Ферроцен и его аналоги, цимантрен, циклобутадиенжелезотрикарбонил: 

синтез, строение, свойства; механизм реакций замещения, участие атома металла. 

13. Методы синтеза литийорганических соединений. Строение литийорганических 

соединений в кристалле, в растворах и в газовой фазе. Влияние комплексообразования 

на структуру соединений и на характер связи C-Li. 

14. Карбонилат-анионы как ценные синтетические реагенты. Основные 

представители класса карбонилат-анионов. Методы синтеза;  строение молекул; 

основные реакции. 

15. Литийорганические соединения с непредельными органическими радикалами; 

винильными, аллильными, ацетиленидными. Синтез, строение, свойства. Поли-

литийорганические соединения. 

16. Клиновидные сэндвичевые соединений ранних переходных металлов (IV и V 

групп). Методы синтеза; строение молекул. Основные типы реакций: реакции 

замещения, окислительно-восстановительные реакции. 

17. Органические соединения таллия: два семейства соединений - Tl(I) и  Tl(III). 

Закономерности строения. Методы синтеза соединений Tl(I) и  Tl(III).Взаимные 

превращения в соединениях Tl(I) и  Tl(III). 

18. Соединения переходных металлов с -связью металл-углерод. Сравнительная 

стабильность арильных и алкильных соединений. Миграция атома водорода  от 

углерода и обратно:  и  водородные сдвиги; взаимные превращения -

олефиновых  и -алкильных комплексов. 

19. Методы синтеза важнейших типов соединений R4Si; R3SiX; R2SiX2 RSiX3. 

Изменение свойств связи C-Si внутри этого ряда. Основные направления 

синтетического применения соединений указанных типов. 

20. Соединения поздних переходных металлов и пост-переходных металлов. 

Простейшие типы комплексов. Соединения с необычным валентным состоянием 

металла и соединения со связями M-M. 

21. Соединения кремния и олова с функциональными заместителями в 

органическом радикале. Методы синтеза и основные типы реакций. Структурно 

жесткие и структурно нежесткие соединения; металлотропия. 

22. Представления о -аллильных комплексах переходных металлов. Примеры 

реакций, в ходе которых образуются - аллильные комплексы. Примеры 

превращений, в ходе которых - аллильный (циклопентадиенильный) лиганд 

возникает в координационной сфере металла или превращается в них в лиганды 

других типов. 

23. Соединения кремния, германия и олова со связями Si-Si; Ge-Ge; Sn-Sn и Si=Si; 

Ge=Ge; Sn=Sn, Pb=Pb. Методы синтеза; особенности структурного строения; 

сравнительные  данные по энергиям связей. 

24. Сравнительная характеристика строения, природа связи и основные 

реакционные превращения ферроцена, манганоцена, хромоцена и ванадоцена. 

25. Соединения трехкоординированного атома фосфора со связью P-C. Фосфины. 

Строение. Некоторые химические свойства: окисление, присоединение серы. 



147 

 

Образование солей. Реакция Виттига. Комплексы третичных фосфинов с 

переходными металлами и использование их в качестве катализаторов для 

металлокомплексного катализа. 

26. Важнейшие представители ареновых комплексов переходных металлов. 

Природа связи металл-арен; область распространения; методы синтеза; основные 

реакции. 

27. Соединения непереходных элементов IV группы в двухвалентном состоянии. 

Условия образования. Сравнительная стабильность и реакционная способность. 

Основные направления превращений. 

28. Водородные комплексы переходных металлов. Важнейшие типы соединений, 

отличающихся характером связывания (координации) водорода с металлом. Методы 

синтеза простейших металл-гидридных комплексов с M-H терминально связанным 

водородом. Свойства этих соединений. Соединения с углеводородным лигандом: 

строение, физические и химические свойства. Превращения одних структурных типов 

водородных комплексов в другие. 

29. Методы синтеза важнейших типов соединений R4Sn; R3SnX; R2SnX2 RSnX3. 

Изменение свойств связи C-Sn внутри этого ряда. Основные направления 

синтетического применения соединений указанных типов. 

30. Основные типы реакций комплексов переходных металлов (карбонильных, 

олефиновых, гидридных, алкильных и карбеновых), позволяющие осуществить 

каталитические циклы. Примеры важнейших промышленно используемых 

каталитических реакций 

 

Пример билета для проведения итогового контроля. 
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Билет № 1 

1. Методы синтеза важнейших типов соединений R4Sn; R3SnX; R2SnX2 RSnX3. 

Изменение свойств связи C-Sn внутри этого ряда. Основные направления синтетического 

применения соединений указанных типов. 

2. Основные типы реакций комплексов переходных металлов (карбонильных, 

олефиновых, гидридных, алкильных и карбеновых), позволяющие осуществить 

каталитические циклы. Примеры важнейших промышленно используемых 

каталитических реакций. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1.Рекомендуемая литература 

А. Основная литература  

1. . Housecroft С.E., Sharpe A.G. Inorganic Chemistry, 2-nd Ed., N.Y., Prentice Hall  

2005. 
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2. Шрайвер Д., Эткинс П. Неорганическая химия.  М, Мир 2004 

3. Хьюи Дж. Неорганическая химия. М. Химия 1987 

4. Колмен Дж., Хигедас Л., Нортон Дж., Финке Р. «Металлоорганическая химия 

переходных металлов», М, Мир, 1989 

5. Харгиттаи И., Харгиттаи М, Симметрия глазами химика М, Мир, 1989  

6. Ф. Коттон, Дж. Уилкинсон, «Современная неорганическая химия», в трех 

томах, «Общая теория», М, Мир, 1969. 

Б. Дополнительнаялитература 

1. Cotton F.A. Chemical application of group theory 3-rd Ed.  N.Y., A Willey-

Interscience Publication 1990 

2. Эткинс П.   Физическая химия М, Мир 1980 

3. К. Эльшенбройх, «Металлоорганическая химия», М, «Бином. Лаборатория 

знаний», 2011  

4. F. A. Cotton, G. Wilkinson, «Advanced inorganic chemistry», 6th Edition.  

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

1. Доступкколлекциям «CHEMISTRY» и «CHEMICAL ENGINEERING»: 

http://www.sciencedirect.com 

2. Издательство American Chemical Society (ACS): http://pubs.acs.org. 

3. Издательство Taylor & Francis:http://www.informaworld.com. 

4. Международная издательская компания Nature Publishing Group 

(NPG): http://www.nature.com. 

5. American Institute of Physics (AIP): http://scitation.aip.org. 

6. Издательство Wiley-Blackwell:http://www3.interscience.wiley.com. 

7. Издательство SPRINGER: http://www.springerlink.com. Доступ по IP-адресам 

РХТУ. 

8. Журнал SCIENCE: http://www.science.com 

9. The Royal Society of Chemistry: http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp 

10. Российская научная электронная библиотека (http://www.elibrary.ru) 

11. Электронные версии журналов российских и зарубежных научных издательств. 

Доступ по IP-адресам РХТУ. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

− компьютерные презентации интерактивных лекций – 16, (общее число слайдов – 

250); 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 

1. Сайт издательства Американского химического общества https://pubs.acs.org/ 

2. Сайт издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/ 

3. Сайт издательства Королевского химического общества http://www.rsc.org/ 

4. Поисковая база данных Science Finder https://scifinder.cas.org/scifinder/login 

5. Поисковая база данных Reaxys https://www.reaxys.com/ 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 

ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/
http://www.informaworld.com/
http://www.nature.com/
http://scitation.aip.org/
http://www3.interscience.wiley.com/
http://www.springerlink.com/
http://www.science.com/
http://www.rsc.org/Publishing/Journals/Index.asp
http://www.elibrary.ru/
https://pubs.acs.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.rsc.org/
https://scifinder.cas.org/scifinder/login
https://www.reaxys.com/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательных технологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента, 

обучающегося в специалитета, направлены на повышение ритмичности и 

эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по курсу.  

Учебный курс «Металлорганическая химия» включает 16 модулей, каждый из 

которых имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала 

каждого модуля рекомендуется регулярное повторение законспектированного 

лекционного материала, а также дополнение его сведениями из литературных 

источников, представленных в учебной программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника.  

В соответствии с учебным планом изучение материала заканчивается контролем его 

освоения в форме экзамена (максимальная оценка – 100 баллов). Максимальная 

оценка экзамена составляет 40 баллов.  

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Металлорганическая химия» изучается в 7 семестре специалитета.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен учитывать, что 

студенты, обучающиеся в специалитета, имеют определенную подготовку по 

специальным дисциплинам профиля, полученную ими при обучении на предыдущих 

курсах, а также опыт восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с 

этим материал курса должен быть ориентирован на современную трактовку 

изучаемых вопросов, отличаться широтой и глубиной их проработки, включать 

элементы научной дискуссии. Необходимо обращать внимание студентов на 
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обоснование круга рассматриваемых вопросов, формулировки главных положений и 

определений, практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна 

прослеживаться связь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Содержание программы имеет традиционную структуру: химия соединений 

непереходных элементов расположена согласно Периодической системе Менделеева, 

а комплексы переходных металлов – с учетом природы лигандов. Такой подход 

наиболее адекватен для введения в круг проблем металлоорганической химии. 

Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по курсу является 

широкое использование иллюстративного материала, в том числе с применением 

компьютерной техники. Иллюстративный материал включает презентации по 

разделам курса, выполненные с использованием различных программных продуктов 

(например, Power Point в составе Microsoft Office). Для демонстрации 

иллюстративного материала рекомендуется использование мультимедиа. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

дополнительную литературу по тематике занятия. Желательно стимулировать 

студентов к самостоятельной работе с литературными источниками, задавая вопросы 

и организуя их обсуждение в аудитории.  

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи 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; 

лабораторные работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и 

ДОТ; текущий контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с 

преподавателемв  электронную информационно-образовательную среду без потери 

содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭО

Р); 

− учебные курсы, интегрированные в LMS Moodle, контактные часы по которым 



151 

 

могут быть исключены, изучаются обучающимися самостоятельно при минимальном 

участии преподавателя (консультации в режиме форума или в режимевебинара). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМПРОЦЕССЕ 

 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет Информационно-

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

обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 

необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. Общий 

объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 24.08.2018 составляет 1 699 196 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методическойинаучно-

техническойлитературой в форме печатных и электронных изданий, а 

такжевключаетофициальные, справочно-библиографические, специализированные 

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. ИБЦ  

обеспечивает  доступ к  профессиональным базам данных, информационным, 

справочным ипоисковымсистемам. Каждый обучающийся обеспечен свободным 

доступом из любой точки,вкоторойимеется доступ  к сети  Интернет и к 

электронно-библиотечной системе (ЭБС) 

Университета,котораясодержитразличныеизданияпоосновнымизучаемымдисциплина

м и сформирована по согласованию с правообладателями учебнойиучебно-

методическойлитературы.СсылканасайтЭБС–

http://lib.muctr.ru/.ДоступдляпользователейРХТУс любого компьютера. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной 

доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, дата 

заключения, срок действия), 

принадлежность, ссылка на сайт 

ЭБС, количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 

1 Электронно - 

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис») 

Положение об Электронной 

библиотеке РХТУ от 24.06.2017 г., 

бессрочно 

Принадлежность – собственная. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева Ссылка 

на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Электронные версии 

учебных и научных 

изданий авторов РХТУ. 

2 

ЭБС «Научно- 

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

договор № SU- 16-03/2018-1/29.01-

P- 2.0-486/2018 от 24.04.2018г. 

С «24» апреля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г 

Электронные издания, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических 

http://lib.muctr.ru/
http://lib.muctr.ru/
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Принадлежность – сторонняя. 

ООО «РУНЭБ» 

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

изданий 

3 Scopus сублицензионный договор № 

Scopus//940 от 09.01.2018 г С «09» 

января 2018 г. по «31» декабря 

2018 г. 

Принадлежность сторонняя. 

ГПНТБ, 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.comКоличество 

ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

4 ELSEVIER 

Science Direct 

Freedom 

Collection 

информационное письмо № Исх-

103 от 29.01.2018г. 

С  «15» февраля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г. Ссылка на 

сайт – http://www.scopus.com 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

5 Электронная 

версия 

Реферативного 

журнала 

«ХИМИЯ» на 

CD 

Локальный доступ с компьютеров 

ИБЦ. 

Реферативный журнал 

(РЖ) "Химия", 

публикует рефераты, 

аннотации, 

библиографические 

описания книг и статей 

из журналов и 

сборников, материалов 

научныхконференций 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Металлорганическая 

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

обучающегося. 

13.1 Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционнаяучебнаяаудитория,оборудованнаятрадиционнойучебнойдоскойи/или 

электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения,проектор,экран)иучебноймебелью;библиотека,имеющаярабочи

http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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е 

компьютерныеместадлястудентов,оснащенныекомпьютерамисдоступомкбазамданных 

и выходом вИнтернет. 

13.2 Учебно-наглядныепособия: 

 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3  Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4  Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

  

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

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

материалывпечатномиэлектронномвиде;кафедральнаябиблиотекаэлектронныхизданий 

и диссертационных работ, выполненных аспирантами и сотрудникамикафедры. 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

 

№ п/п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 Microsoft Windows 7 Pro 

Гос. контракт 

171ЭА/2011 от 

02.11.2011 

1 бессрочная 

2 
Microsoft Windows 7 

Home Basic 

Контракт № 70- 

73ЭА/2014 от 

14.11.2014 

Тов. накладная 

№132 от 

19.12.2014 

Акт приема- 

передачи от 

19.12.2014 

1 Бессрочная 
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3 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка 

Microsoft Imagine 

Premium, 

соглашение ICM-

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

4 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка 

Microsoft Imagine 

Premium, 

соглашение ICM-

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Электронное 

строение 

вещества 

Знать 

основные классы элементоорганических 

соединений, полученных и изученные к 

настоящему времени; 

Уметь 

объяснять электронное и структурное 

строение и свойства элементоорганических 

соединений; применять основные законы 

при обсуждении полученных результатов;  

Владеть  

теоретическими знаниями методов синтеза, 

установления структурного и электронного  

строения ключевых типов 

элементоорганических соединений; 

Оценка за 

контрольную 

работу, оценка за 

экзамен 

Ионная связь 

Знать 

основные классы элементоорганических 

соединений, полученных и изученные к 

настоящему времени; 

Уметь 

объяснять электронное и структурное 

строение и свойства элементоорганических 

соединений; применять основные законы 

Оценка за 

контрольную 

работу, оценка за 

экзамен 
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при обсуждении полученных результатов;  

Владеть  

теоретическими знаниями методов синтеза, 

установления структурного и электронного  

строения ключевых типов 

элементоорганических соединений; 

Природа 

ковалентности 

Знать 

основные классы элементоорганических 

соединений, полученных и изученные к 

настоящему времени; 

Уметь 

объяснять электронное и структурное 

строение и свойства элементоорганических 

соединений; применять основные законы 

при обсуждении полученных результатов;  

Владеть  

теоретическими знаниями методов синтеза, 

установления структурного и электронного  

строения ключевых типов 

элементоорганических соединений; 

Оценка за 

контрольную 

работу, оценка за 

экзамен 

Ковалентные 

соединения 

неметаллов с 

кратными 

связями элемент-

элемент 

Знать 

основные классы элементоорганических 

соединений, полученных и изученные к 

настоящему времени; 

Уметь 

объяснять электронное и структурное 

строение и свойства элементоорганических 

соединений; применять основные законы 

при обсуждении полученных результатов;  

Владеть  

теоретическими знаниями методов синтеза, 

установления структурного и электронного  

строения ключевых типов 

элементоорганических соединений; 

Оценка за 

контрольную 

работу, оценка за 

экзамен 

Соединения с 

промежуточным 

типом 

химической 

связи 

Знать 

основные классы элементоорганических 

соединений, полученных и изученные к 

настоящему времени; 

Уметь 

объяснять электронное и структурное 

строение и свойства элементоорганических 

соединений; применять основные законы 

при обсуждении полученных результатов;  

Владеть  

теоретическими знаниями методов синтеза, 

установления структурного и электронного  

строения ключевых типов 

элементоорганических соединений; 

Оценка за 

контрольную 

работу, оценка за 

экзамен 

Химия водных и 

неводных 

растворов 

Знать 

основные классы элементоорганических 

соединений, полученных и изученные к 

Оценка за 

контрольную 

работу, оценка за 
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настоящему времени; 

Уметь 

объяснять электронное и структурное 

строение и свойства элементоорганических 

соединений; применять основные законы 

при обсуждении полученных результатов;  

Владеть  

теоретическими знаниями методов синтеза, 

установления структурного и электронного  

строения ключевых типов 

элементоорганических соединений; 

экзамен 

Теория 

химической 

связи в 

соединениях 

переходных 

металлов 

Знать 

основные классы элементоорганических 

соединений, полученных и изученные к 

настоящему времени; 

Уметь 

объяснять электронное и структурное 

строение и свойства элементоорганических 

соединений; применять основные законы 

при обсуждении полученных результатов;  

Владеть  

теоретическими знаниями методов синтеза, 

установления структурного и электронного  

строения ключевых типов 

элементоорганических соединений; 

Оценка за 

контрольную 

работу, оценка за 

экзамен 

“Несвязывающие 

электроны”, их 

влияние на 

свойства 

ковалентных 

молекулярных   

соединений 

переходных 

металлов 

Знать 

основные классы элементоорганических 

соединений, полученных и изученные к 

настоящему времени; 

Уметь 

объяснять электронное и структурное 

строение и свойства элементоорганических 

соединений; применять основные законы 

при обсуждении полученных результатов;  

Владеть  

теоретическими знаниями методов синтеза, 

установления структурного и электронного  

строения ключевых типов 

элементоорганических соединений; 

Оценка за 

контрольную 

работу, оценка за 

экзамен 

Сэндвичевые 

комплексы; 

карбонильные 

производные-

органические 

соединения 

Знать 

основные классы элементоорганических 

соединений, полученных и изученные к 

настоящему времени; 

Уметь 

объяснять электронное и структурное 

строение и свойства элементоорганических 

соединений; применять основные законы 

при обсуждении полученных результатов;  

Владеть  

теоретическими знаниями методов синтеза, 

установления структурного и электронного  

Оценка за 

контрольную 

работу, оценка за 

экзамен 



157 

 

строения ключевых типов 

элементоорганических соединений; 

Устойчивость 

ковалентных 

соединений 

переходных 

металлов 

Знать 

основные классы элементоорганических 

соединений, полученных и изученные к 

настоящему времени; 

Уметь 

объяснять электронное и структурное 

строение и свойства элементоорганических 

соединений; применять основные законы 

при обсуждении полученных результатов;  

Владеть  

теоретическими знаниями методов синтеза, 

установления структурного и электронного  

строения ключевых типов 

элементоорганических соединений; 

Оценка за 

контрольную 

работу, оценка за 

экзамен 

Представления о 

каркасных и 

кластерных 

соединениях 

Знать 

основные классы элементоорганических 

соединений, полученных и изученные к 

настоящему времени; 

Уметь 

объяснять электронное и структурное 

строение и свойства элементоорганических 

соединений; применять основные законы 

при обсуждении полученных результатов;  

Владеть  

теоретическими знаниями методов синтеза, 

установления структурного и электронного  

строения ключевых типов 

элементоорганических соединений; 

Оценка за 

контрольную 

работу, оценка за 

экзамен 

Соединения 

ранних 

переходных 

металлов III, IV 

и V групп 

Знать 

основные классы элементоорганических 

соединений, полученных и изученные к 

настоящему времени; 

Уметь 

объяснять электронное и структурное 

строение и свойства элементоорганических 

соединений; применять основные законы 

при обсуждении полученных результатов;  

Владеть  

теоретическими знаниями методов синтеза, 

установления структурного и электронного  

строения ключевых типов 

элементоорганических соединений; 

Оценка за 

контрольную 

работу, оценка за 

экзамен 

Соединения 

металлов 

середины 

переходных 

рядов (IV и VII 

группы и 

Знать 

основные классы элементоорганических 

соединений, полученных и изученные к 

настоящему времени; 

Уметь 

объяснять электронное и структурное 

строение и свойства элементоорганических 

Оценка за 

контрольную 

работу, оценка за 

экзамен 
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подгруппа 

железа) 

соединений; применять основные законы 

при обсуждении полученных результатов;  

Владеть  

теоретическими знаниями методов синтеза, 

установления структурного и электронного  

строения ключевых типов 

элементоорганических соединений; 

Соединения 

поздних 

переходных 

металлов 

(подгруппы 

кобальта, никеля 

и меди) 

Знать 

основные классы элементоорганических 

соединений, полученных и изученные к 

настоящему времени; 

Уметь 

объяснять электронное и структурное 

строение и свойства элементоорганических 

соединений; применять основные законы 

при обсуждении полученных результатов;  

Владеть  

теоретическими знаниями методов синтеза, 

установления структурного и электронного  

строения ключевых типов 

элементоорганических соединений; 

Оценка за 

контрольную 

работу, оценка за 

экзамен 

 

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 специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам специалитета, 

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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются особенностями 

той нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного человека. 

В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими 

соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и 

для каждой из представленной категории должны быть определены специальные 

условия для получения образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, 

как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы 

сокращения мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и 

замедленность движений), которые могут негативно влиять на общее состояние 



159 

 

отдельных органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям и работоспособности, 

способствовать повышению утомляемости. Помимо перечисленных особенностей 

двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться особенности психической 

деятельности, которые следует учитывать в образовательном процессе. К ним 

относятся снижение объема оперативной памяти, частичное блокирование 

мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая утомляемость и 

низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования обучающихся с 

НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального страхования 

Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, 

могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного 

материала на слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет 

возможности видеть лицо говорящего человека, при анализе и синтезе 

воспринимаемого материала, оперировании образами, сопоставлении вновь 

изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у обучающихся с 

нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него 

систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 
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− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование 

заданий на активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск 

недостающей информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на 

части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал с 

графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как 

утомляются; наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна 

личная заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту 

и пр.), которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. 

Наравне с этим у студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более 
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развита способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, 

а также к более длительной и устойчивой активности сознания. Методические 

аспекты образования обучающихся с нарушениями зрения заключаются в 

следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с 

целью облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения 

определенного учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, 

обобщения информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное 

обеспечение и специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии 

социального страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать 

зрительное нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 

форму и выпукло-печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном 

тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 
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− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения 

рефлексивно-деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями 

зрения компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной 

модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами 

обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие возможность 

озвучивать плоскопечатную информацию с помощью специализированного 

программного обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный 

процесс для обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия и/или 

производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 
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− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 

педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: 

сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и 

кроветворной системы, заболевания центральной нервной системы, онкологические 

заболевания. Для обучающихся с данной группой болезней характерны особенности 

психофизического развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, 

снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом. Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» 

специализация – «Органическая химия» рекомендациями методической комиссии и 

накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой органической химии РХТУ 

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

семестра. 

Дисциплина «Синтез новых материалов на основе циклических органических 

соединений» относится к вариативной части дисциплин по выбору учебного плана 

(Б1.В.ДВ.05.02) и рассчитана на изучение в 7 семестре. 

Цель дисциплины состоит в приобретении обучающимися студентами знаний, 

умений, владений и в формировании компетенций в области синтеза сложных 

органических соединений, современных синтетических методов и реакций 

трансформации функциональных групп. 

Основной задачей дисциплины является формирование у обучающихся системных 

углубленных знаний в области органического синтеза природных соединений, 

методов построения связей углерод-углерод, представлений о стереоселективных 

реакциях. 

Программа составлена в расчете на знание студентами курсов высшей математики, 

физики, общей и неорганической, органической, квантовой, физической химии. 

Курс «Синтез новых материалов на основе циклических органических соединений» 

читается в 7 семестре. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в 

университете рейтинговой системе. Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение курса «Синтез новых материалов на основе циклических органических 

соединений» при подготовке специалистов по направлению 04.05.01 – 

«Фундаментальная и прикладная химия» специализация – «Органическая химия» 

направлено на приобретение следующих универсальных компетенций и индикаторов 

их достижения: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2 Определяет пробелы в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного 

подходов 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 
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деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы 

отдельных стадий 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск 

специализированной информации в 

патентно-информационных базах данных 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− сущность проблем органического синтеза, научно-технические подходы и пути 

их решения; 

− методологические основы планирования многостадийного синтеза. 

Уметь: 

− планировать многостадийный синтез природных соединений; 

− применять современные синтетические методы синтеза для получения 

циклических и ациклических полифункциональных молекул. 

Владеть: 

− способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений в области органического синтеза; 

− методологическими подходами к решению проблем планирования синтеза 

органических соединений. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

4. Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Аудиторные занятия: 1,8 64 

Лекции 0,9 32 

Практические занятия 0,9 32 

Самостоятельная работа: 1,2 44 

Вид контроля: экзамен 1,0 36 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 108 

Аудиторные занятия: 1,8 48 

Лекции 0,9 24 

Практические занятия 0,9 24 

Самостоятельная работа: 1,2 33 

Вид контроля: экзамен 1,0 27 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

4.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ   
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академических часов 

Всего Лек. ПЗ СР 

1 Циклические соединения 144 36 18 90 

1.1 Перегруппировка Кляйзена 8 2 3 2,8 

1.2 Перегруппировка Коупа 9 2 3 4 

1.3 Синтез энантиомерно чистых соединений 10 3 3 4 

1.4 Методы образования трехчленного цикла 8 2 3 3 

1.5 
Методы образования четырехчленного 

цикла 
10 3 3 4 

1.6 
Анионные и катионные циклизации в 

синтезе циклопентановых систем 
9 2 3 4 

1.7 
Анионные и катионные циклизации в 

синтезе циклогексановых систем 
9 3 2 4 

1.8 
Гомолитическое присоединение по 

кратным углерод-углеродным связям 
10 3 3 4 

1.9 
Внутримолекулярные циклизации с 

участием алкильных радикалов 
8 2 3 3 

1.10 Реакция Дильса-Альдера 7 2 2 3 

1.11 
Внутримолекулярные варианты реакции 

Дильса-Альдера 
10 4 2 4 

1.12 Метатезис олефинов и ацетиленов 10 4 2 4 

 Подготовка к экзамену 0,2   0,2 

 Экзамен 36    

 ИТОГО 144,2 32 32 44 

  144 32 32 44 

 

 

Модуль 1. Циклические соединения. 

1.1. Перегруппировка Кляйзена. 

Общая характеристика реакции. Применение в синтезе природных соединений. 

Катализ кислотами Льюиса. Перегруппировки кетенацеталей. Использование 

ортоэфиров для генерации кетенацеталей. Силилкетенацетали в перегруппировках 

Кляйзена. Синтез аллилвиниловых эфиров по реакциям Виттига и Теббе. Тиа- и аза-

перегруппировки Кляйзена. 

1.2. Перегруппировка Коупа. 

Стереохимия и структурные эффекты в перегруппировки Коупа. Перегруппировка 

Коупа как путь трансформации карбоциклических структур. Перегруппировка окси-

Коупа и ее алкоксидный вариант. Перегруппировка окси-Коупа как ключевая стадия 

формирования полициклических структур. Каскадные превращения с использованием 

перегруппировки окси-Коупа. Комбинация перегруппировки окси-Коупа и 

внутримолекулярной атаки по карбонильной группе. Последовательности 

сигматропных перегруппировок. Комбинация перегруппировки окси-Коупа и реакции 

Манниха. 

1.3. Синтез энантиомерно чистых соединений. 
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Общие подходы к синтезу энантиомерно чистых соединений.  Восстановление 

карбонильной группы. Стехиометрические реагенты. Восстановление Кори-Бакши-

Шибата. Восстановление, катализируемое комплексами рутения. Гидрирование 

двойной углерод-углеродной связи. Реакции эпоксидирования. Эпоксидирование по 

Шарплесу, Джакобсену, Ши. Асимметрическое дигидроксилирование алкенов. 

Нелинейный эффект. 

1.4. Методы образования трехчленного цикла. 

Внутримолекулярные реакции Вюрца и алкилирования енолятов в синтезах 

циклопропанов. Илиды серы как реагенты циклопропанирования. [2+1] 

Циклоприсоединение как общий метод синтеза циклопропанов. Карбены: 

особенности строения и реакционной способности. Генерация карбенов из ди- и 

тригалогеналканов. Методы генерации карбенов и карбеноидов из диазосоединений. 

Внутримолекулярное циклопропанирование в синтезе природных соединений. Синтез 

напряженных структур. Реакция Симмонса-Смита. Реакция Кулинковича. 

1.5. Методы образования четырехчленного цикла. 

Циклизация 1,4-бифункциональных производных. Реакции расширения трехчленного 

цикла в синтезе циклобутанов. Термическое [2+2]-циклоприсоединение. Возможности 

использования катализа кислотами Льюиса. Кетены в реакциях [2+2]-

циклоприсоединения. Фотохимическое [2+2]-циклоприсоединение алкен-енон. 

Межмолекулярный вариант реакции. Внутримолекулярный вариант фотохимического 

присоединения алкен-енон. [2+2]-Фотоциклоприсоединение олефинов, 

катализируемое солями меди. 

1.6. Анионные и катионные циклизации в синтезе циклопентановых систем. 

Методы, основанные на реакциях карбанионного типа. Алкилирование и 

ацилирование енолятов. Внутримолекулярная альдольная конденсация. Сопряженные 

еноны в реакциях циклопентаноаннелирования. Последовательность альдольной 

конденсации и реакции Михаэля. Циклизация алкениллитиевых или 

алкенилмагниевых производных. Внутримолекулярное внедрение карбенов по С-Н 

связи. Реакции [2+3] циклоприсоединения. Катализируемая комплексами железа 

реакция ,’-дибромкетонов с алкенами. Циклопентаноаннелирование, 

катализируемое комплексами палладия. Реакция Посона-Канда. Реакция Назарова. 

1.7. Анионные и катионные циклизации в синтезе циклогексановых систем. 

Анионная циклизация 1,5-дикарбонильных соединений. Реакция Робинсона. 

Проблемы хемо- и региоселектвиности реакции. Синтетические эквиваленты 

метилвинилкетона. Циклические 1,3-дикетоны как субстраты реакции аннелирования. 

Энантиоселективный вариант циклизации. Силиловые эфиры енолов в синтезе 

субстратов для циклизации. Катионные циклизации 1,5-полиеновых систем. Биогенез 

полициклических терпеноидов и стероидов. Катионная циклизация в синтезе 

полициклических соединений. Протонные кислоты и соли ртути(II) как инициаторы 

циклизации. Терминальные эпоксиды как субстраты в реакциях циклизации 1,5-

полиеновых соединений. Каскадная последовательность реакции Назарова и 

катионоидной циклизации. 

1.8. Гомолитическое присоединение по кратным углерод-углеродным связям.  
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Общие закономерности реакции и методы ее инициирования. Межмолекулярное 

образование углерод-углеродной связи в синтезе полифункциональных производных. 

Гомолитический эквивалент реакции Михаэля. 

1.9. Внутримолекулярные циклизации с участием алкильных радикалов. Ацил-

радикалы: использование во внутримолекулярных реакциях циклизации. -

Ацилзамещенные радикалы в синтезе карбоциклических систем. Синтетические 

методы, основанные на генерации кетильных радикалов. Пинаконовая и ацилоиновая 

конденсации. Реакция Мак-Мурри. Циклизации, инициируемые иодидом самария(II). 

1.10. Реакция Дильса-Альдера.  

Основные закономерности реакции. Общая характеристика [4+2] 

циклоприсоединения. Реакционная способность диенов и диенофилов. Стереохимия и 

региоселективность. Кислоты Льюиса как катализаторы реакции. Асимметрический 

диеновый синтез. Дополнительные синтетические возможности диенового синтеза. 

1.11.Внутримолекулярные варианты реакции Дильса-Альдера. 

Типы реакций и особенности их протекания. Субстратная селективность, регио- и 

стереонаправленность реакций. Основные направления синтетического 

использования. Внутримолекулярная реакция 1-го типа. Внутримолекулярная реакция 

2-го типа. Внутримолекулярные реакции субстратов, содержащих удаляемые 

мостиковые группы. Трансаннулярные реакции циклоприсоединения. 

1.12. Метатезис олефинов и ацетиленов. 

Открытие реакции и некоторые аспекты ее практического использования. Механизм 

реакции и оптимизация металлокомплексных катализаторов. Метатезис с 

образованием цикла (RCM-реакция), общая характеристика реакции. Реакция RCM в 

синтезе природных соединений. Кросс-метатезис олефинов. Алкен-алкиновый 

метатезис. Метатезис алкинов. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: Модуль  

 Знать:  

1.  сущность проблем органического синтеза, научно-технические подходы и пути их решения + 

2.  методологические основы планирования многостадийного синтеза + 

 Уметь:  

3.  планировать многостадийный синтез природных соединений + 

4.  
применять современные синтетические методы синтеза для получения циклических и ациклических 

полифункциональных молекул 
+ 

 Владеть:  

5.  
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений в области органического 

синтеза 
+ 

6.  методологическими подходами к решению проблем планирования синтеза органических соединений + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК  

7.  УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы 

по их устранению 

+ 

8.  

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного подходов 

+ 

9.  

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

+ 

10.  

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного задания 
+ 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК  

11.  

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения научно-

исследовательских задач в выбранной области 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и детальные 

планы отдельных стадий 
+ 
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химии, химической технологии или смежных с 

химией науках 

12.  

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в выбранной 

области химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск специализированной информации 

в патентно-информационных базах данных 
+ 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Учебным планом подготовки специалистов по направлению 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая химия», 

программа специалитета «Фундаментальная и прикладная химия», специализация 

Органическая химияпредусмотрено проведение практических занятий по дисциплине 

«Синтез новых материалов на основе циклических органических соединений» в 

объеме 32 час (1 зач. ед.) в 7 семестре. Практические занятия проводятся под 

руководством преподавателей и направлены на углубление теоретических знаний, 

полученных студентом на лекционных занятиях и расширение знаний.  

 

Примерный перечень практических занятий 

Модуль Темы практических (семинарских) занятий 

1. 

Планирование синтеза циклических соединений. 

Синтетические методы, включающие свободнорадикальные реакции. 

Планирование синтеза с использованием реакций метатезиса олефинов 

Планирование синтеза с использованием реакций циклоприсоединения 

Синтеза соединений на основе реакций аннелирования. 

 

6.2. Лабораторные занятия 

 Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯРАБОТА 

Рабочей программой дисциплины «Синтез новых материалов на основе циклических 

органических соединений» предусмотрена самостоятельная работа студента 

специалитета в объеме 44 ч. Самостоятельная работа проводится с целью углубления 

знаний по дисциплине и предусматривает: 

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с 

электронно- библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

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

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного 

курса; 

− подготовку к сдаче экзамена по курсу. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает следующие виды:  

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях 

учебного материала;  

− подготовку доклада по тематике курса на основе проработки рекомендованной 

литературы и работы с электронно-библиотечными системами; 

− посещение тематических лекций, семинаров, конференций различного уровня; 

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

− подготовку к сдаче экзамена и экзамена по курсу. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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8.1. Примерная тематика докладов 

Подготовка к докладу по курсу выполняется в часы, выделенные учебным планом на 

самостоятельную работу. Максимальная оценка доклада – 30 баллов.  

Тематика доклада: 

− Многостадийный синтез сложного циклического природного соединения, 

рассмотрение используемых методов и реакций. 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для оценки освоения дисциплины 

Итоговый контроль проводится в форме устного опроса (экзамен). Билет для 

проведения экзамена содержит 2 вопроса, максимальная оценка за каждый вопрос – 

20 баллов. Общая оценка экзамена складывается путем суммирования оценок за 

доклад (максимум 30 баллов), контрольную работы (максимум 30 баллов) и ответ на 

экзамене (максимум 40 баллов). Максимальная оценка экзамена – 100 баллов. 

 

8.3. Структура и примеры билетов для экзамена. 

Итоговый контроль по модулю 1 проводится в форме устного опроса (экзамен). Билет 

для проведения экзамена содержит 2 вопрос, максимальная оценка за вопрос – 20 

баллов. Общая оценка экзамена складывается путем суммирования оценок за доклад 

(максимум 30 баллов), контрольную работы (максимум 30 баллов) и ответ на экзамене 

(максимум 40 баллов). Максимальная оценка экзамена – 100 баллов. 

 

Примеры контрольных вопросов  

1.1. Перегруппировка Кляйзена. 

1.2. Перегруппировка Коупа. 

1.3. Синтез энантиомерно чистых соединений. 

1.4. Методы образования трехчленного цикла. 

1.5. Методы образования четырехчленного цикла. 

1.6. Анионные и катионные циклизации в синтезе циклопентановых систем. 

1.7. Анионные и катионные циклизации в синтезе циклогексановых систем. 

1.8. Гомолитическое присоединение по кратным углерод-углеродным связям.  

1.9. Внутримолекулярные циклизации с участием алкильных радикалов.  

1.10. Реакция Дильса-Альдера.  

1.11.Внутримолекулярные варианты реакции Дильса-Альдера. 

1.12. Метатезис олефинов и ацетиленов. 

 

Пример билета для проведения итогового контроля. 

«Утверждаю» 

Директор 

ВХК РАН 

Терентьев А.О. 

 

________________ 

 

Министерство образования и науки РФ 
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имени Д.И. Менделеева 

Направление подготовки специалистов  

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, специализация 

«Органическая химия» 

Дисциплина «Синтез новых материалов на основе циклических 
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органических соединений» 

 

Билет № 1 

1. Синтез шестичленных циклических соединений по реакциям аллилирования. 

2. Предложите способ трансформации одного вещества в другое. 

 
 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1.Рекомендуемая литература 

А. Основная литература  

1. В.А. Смит, А.Д. Дильман, Основы современного органического синтеза, 

Бином. Лаборатория знаний, 2009. 

2. В.А. Смит, А.Ф. Бочков, Р. Кэйпл, Органический синтез, М.:Мир, 2001. 

3. Дж. Марч., Органическая химия, М.: Мир, 1987. 

 

Б. Дополнительнаялитература 

1. K.C. Nicolaou, E. J. Sorensen, Classics in Total Synthesis, 1995, VCH, Weinheim. 

2. E. J. Corey, X. Cheng, The logic of chemical synthesis, 1989, John Wiley, New 

York. 

3. E.M. Carreira, L. Kvaerno, Classics in Stereoselective Synthesis, 2009, Wiley-VCH, 

Weinheim. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Journal of the American Chemical Society (ISSN 0002-7863) 

− Organic Letters (ISSN 1523-7060) 

− Angewandte Chemie International Edition (ISSN 1433-7851) 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

− компьютерные презентации интерактивных лекций – 24, (общее число слайдов – 

440); 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

 

6. Сайт издательства Американского химического общества https://pubs.acs.org/ 

7. Сайт издательства Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/ 

https://pubs.acs.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/
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8. Сайт издательства Королевского химического общества http://www.rsc.org/ 

9. Поисковая база данных Science Finder https://scifinder.cas.org/scifinder/login 

10. Поисковая база данных Reaxys https://www.reaxys.com/ 

 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 
ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента, 

обучающегося в специалитета, направлены на повышение ритмичности и 

эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по курсу.  

Учебный курс «Синтез новых материалов на основе циклических органических 

соединений» включает 1 модуль, имеющий  определенную логическую 

завершенность. При изучении материала каждого модуля рекомендуется регулярное 

повторение законспектированного лекционного материала, а также дополнение его 

сведениями из литературных источников, представленных в учебной программе. При 

работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника.  

Учебная программа дисциплины предусматривает представление докладов по синтезу 

природного соединения. Подготовка доклада выполняется в часы, выделенные 

учебным планом на самостоятельную работу.  

Целью доклада является закрепление полученных знаний по дисциплине, расширение 

эрудиции и кругозора студента в области органического синтеза, развитие его 

творческого потенциала и самостоятельного мышления.  

Подготовка доклада в первую очередь ориентирована на самостоятельную работу 

студента с информационными ресурсами – учебной, научно-технической, справочной 

и патентной литературой, ресурсами Интернета и базами данных. Доступ к указанным 

ресурсам обеспечивается фондами научно-технической библиотеки вуза, 

электронными библиотеками и поисковыми системами Интернета. 

Содержание и оформление работ оценивается в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка доклада 

составляет по 30 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение материала модуля 1 заканчивается 

контролем его освоения в форме экзамена (максимальная оценка – 100 баллов). 

Изучение всей дисциплины завершается итоговым контролем в форме экзамена. 

Максимальная оценка экзамена составляет 40 баллов.  

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

http://www.rsc.org/
https://scifinder.cas.org/scifinder/login
https://www.reaxys.com/
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При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Синтез новых материалов на основе циклических органических 

соединений» изучается в 7 семестре специалитета.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен учитывать, что 

студенты, обучающиеся в специалитета, имеют определенную подготовку по 

специальным дисциплинам профиля, полученную ими при обучении на предыдущих 

курсах, а также опыт восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с 

этим материал курса должен быть ориентирован на современную трактовку 

изучаемых вопросов, отличаться широтой и глубиной их проработки, включать 

элементы научной дискуссии. Необходимо обращать внимание студентов на 

обоснование круга рассматриваемых вопросов, формулировки главных положений и 

определений, практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна 

прослеживаться связь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Синтез новых 

материалов на основе циклических органических соединений», является 

формирование у студентов широкого кругозора и эрудиции в области современных 

синтетических методов и способов их применения для решения задач. Преподаватель 

должен акцентировать внимание студентов на особенностях механизмов химических 

реакций, стереослективности процессов образования углерод-углеродной связи. 

В водной лекции курса следует остановиться на тенденциях развития органического 

синтеза в мире, привести обзор современных достижений синтеза, а также отразить 

основные области практического использования. 

В дальнейшем, необходимо сделать акцент на специфических реакциях, характерных 

для создания циклических структур. Также следует рассмотреть общие концепции, 

связанные с энантиоселективным получением органических соединений.  

Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по курсу является 

широкое использование иллюстративного материала, в том числе с применением 

компьютерной техники. Иллюстративный материал включает презентации по 

разделам курса, выполненные с использованием различных программных продуктов 

(например, Power Point в составе Microsoft Office). Для демонстрации 

иллюстративного материала рекомендуется использование мультимедиа. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

дополнительную литературу по тематике занятия. Желательно стимулировать 

студентов к самостоятельной работе с литературными источниками, задавая вопросы 

и организуя их обсуждение в аудитории.  
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11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи 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; 

лабораторные работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и 

ДОТ; текущий контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с 

преподавателемв  электронную информационно-образовательную среду без потери 

содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭО

Р); 

− 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 режимевебинара). 

 

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. Общий 

объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2019 составляет 1 708 372 экз. 

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

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым 

системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 
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дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной 

доставки документов. 

 

№ 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»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

  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. 

 

 

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 - 

    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 

исследовательский технологический 

университет), «Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, «Информатика» - изд-

ва "Лань", Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  "Инженерно-

технические науки" изд-ва "Лань". 

 

_________________________________ 

 

 

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», 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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доступ для  всех 

пользователей РХТУ 

с любого компьютера. 

«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.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

   Принадлежность – 

собственная РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для 

пользователей РХТУ 

с любого компьютера.     

 

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

3 Информационно-

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность 

сторонняя. 

Реквизиты контракта 

–  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  

контракт № 111-

142ЭА/2018  от 

18.12.2018 г.                        

Сумма договора – 

547 511 руб. 

С «01» января.2020 г. 

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.r

u/reforma/ 

    Количество ключей 

– 5 лицензий + 

локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

 Электронная библиотека нормативно-

технических изданий. Содержит более 

40000 национальных стандартов и др. 

НТД 

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  

2020 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», 

 

Электронные   версии периодических 

и непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://diss.rsl.ru/
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договор №  29.01-P-

2.0-1020/2018 от 

07.12.2018  г.   

Сумма договора - 934 

693-00  

С «01» января 2020 г. 

 по «31» декабря 2020 

г.  

Ссылка на сайт – 

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 

2020 г. 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

Количество ключей –  

локальный доступ  

для пользователей 

РХТУ в ИБЦ РХТУ. 

 

Крупнейшая в России баз данных по 

естественным, точным и техническим 

наукам. Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно-

правовая  система 

«Консультант+»,  

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность 

сторонняя, 

Договор № 45-

70ЭА/2018  от 

09.07.2018 г. 

С «10» июля 2018 г. 

по «09» июля 2020 г. 

Ссылка на сайт- 

http://www.consultant.r

u/ 

 Количество ключей – 

50 пользовательских 

лицензий по ip-

адресам. 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

Федерации.  

 

 

8 

 

Справочно-

правовая  система 

“Гарант» 

 

 

 

 

Принадлежность 

сторонняя 

Договор  №145-

188ЭА/2018 г. от 

28.01.2020 г. 

С «28» января 2020 г.                

по «27» января 2020 г. 

 

Гарант — справочно-правовая система 

по законодательству Российской 

Федерации. 

 

 

 

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

http://www.garant.ru/ 

 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 

10.10.2020 г. 

С «01» января 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

 Ссылка на сайт –  

http://onlinelibrary.wile

y.com/ 

Количество ключей - 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

Коллекция журналов по всем областям 

знаний, в том числе известные 

журналы по химии, 

материаловедению, взрывчатым 

веществам и др. 

 

 

10 QUESTEL ORBIT Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № 

Questel/130 от 

05.09.2020 г. 

С «01» января 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

     Ссылка на сайт –  

http://www.questel.orbi

t.com 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

ORBIT является глобальным 

оперативно обновляемым патентным 

порталом, позволяющим осуществлять 

поиск в перечне заявок на патенты, 

полученных, приблизительно, 80-

патентными учреждениями в 

различных странах мира и 

предоставленных грантов. 

11  ProQuest Принадлежность  База данных ProQuest Dissertation & 

http://www.garant.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.questel.orbit.com/
http://www.questel.orbit.com/
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Dissertation and 

Theses Global 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № ProQuest/130 от 

09.10.2020 г.  

С «01» января 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт –  

http://www.proquest.co

m/products-

services/pqdtglobal.htm

l 

Количество ключей – 

дост 

уп для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Theses Global (PQDT Global)  

авторитетная коллекция из более 3,5 

млн. зарубежных диссертаций, более 

1,7 млн. из которых представлены в 

полном тексте. 

12  American 

Chemical Society 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 №  ACS/130   от 

25.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт –  

http://www.acs.org/con

tent/acs/en.html 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

    Коллекция  журналов по химии и 

химической технологии  Core +   

издательства American Chemical 

Society 

13  American  Institute 

of Physics (AIP) 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 

Коллекция  журналов по техническим 

и естественным наукам издательства 

Американского института физики 

(AIP) 

http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
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 № AIP/130    от 

24.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт –  

http://scitation.aip.org/ 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

14 Базаданных 

Reaxys и Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компании Elsevier 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор   

№ Reaxys /130 от 

10.10.2020 г. 

 С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт –   

https://www.reaxys.co

m/ 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

  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. 

15 Scopus  

 

 

 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № Scopus/130  от 

09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт –     

http://www.scopus.com 

 Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

Мультидисциплинарная реферативная 

и наукометрическая база данных  

издательства ELSEVIER  

http://scitation.aip.org/
https://www.reaxys.com/
https://www.reaxys.com/
http://www.scopus.com/
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по ip-адресам 

неограничен. 

16 Ресурсы 

международной 

компании 

Clarivate Analytics 

 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № 

WoS/130  от 

05.09.2020 г. 

С «01» января 2020 г.            

по «31» декабря 2020 

г. 

 Ссылка на сайт –   

http://apps.webofknowl

edge.com/WOS_Gener

alSearch_input.do?prod

uct=WOS&search_mod

e=GeneralSearch&SID

=R1Ij2TUYmdd7bUat

OlJ&preferencesSaved

=  

 Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

Открыт доступ к ресурсам:  

WEB of SCIENCE – реферативная и 

наукометрическая база данных.  

MEDLINE – реферативная база 

данных по медицине.                         

17 

 

Royal Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество 

 

 Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор      №  

RSC/130   от 

08.10.2020 г. 

С «01» января 2020 г.              

по «31» декабря 2020 

г. 

    Ссылка на сайт –   

http://pubs.rsc.org/ 

Количество ключей - 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

Коллекция включает 44 журнала. 

Тематика: органическая, 

аналитическая, физическая химия, 

биохимия, электрохимия, химические 

технологии. 

18. Электронные 

ресурсы 

Принадлежность – 

сторонняя 

-  Полнотекстовая коллекция 

электронных журналов   Springer по 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://pubs.rsc.org/
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издательства 

SpringerNature 

 

Национальная 

подписка  

(Минобрнауки+РФФ

И)  

Информационное 

письмо РФФИ  № 809 

от 24.06.2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт 

http://link.springer.com

/ 

 Количество ключей - 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам 

неограничен. 

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. Базаданных 

SciFinder 

компании 

Chemical Abstracts 

Service 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная 

подписка 

(Минобрнауки+ 

ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор      № 

CAS/130   от 

23.10.2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 

г. 

Ссылка на сайт – 

https://scifinder.cas.org 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам и 

персональной 

регистрации. 

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, 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 2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 

«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 

http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
https://scifinder.cas.org/
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г. 

Ссылка на сайт – 

https://www.sciencedir

ect.com 

Количество ключей – 

доступ для 

пользователей РХТУ 

по ip-адресам. 

медицинских наук. 

Доступ к архивам 2014-2018гг. 

21 ЭБС «Лань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договора - 

ООО «Издательство 

«Лань», договор 

№29.01-З-2.0-

1299/2018  

от 06.03.2020 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. 

 

 

 

 

 

22 ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договора – 

ООО «Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ», Договор № 

№29.01-З-2.0-

1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» января 2020 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 ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
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В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Синтез новых материалов 

на основе циклических органических соединений» проводятся в форме лекций, 

практических  занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

13.1 Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционнаяучебнаяаудитория,оборудованнаятрадиционнойучебнойдоскойи/или 

электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения,проектор,экран)иучебноймебелью;библиотека,имеющаярабочи

е 

компьютерныеместадлястудентов,оснащенныекомпьютерамисдоступомкбазамданных 

и выходом вИнтернет. 

 

13.2 Учебно-наглядныепособия: 

 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3  Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4  Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

  

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

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

материалывпечатномиэлектронномвиде;кафедральнаябиблиотекаэлектронныхизданий 

и диссертационных работ, выполненных аспирантами и сотрудникамикафедры. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

 

 

№ п/п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 Microsoft Windows 7 Pro 

Гос. контракт 

171ЭА/2011 от 

02.11.2011 

1 бессрочная 
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2 
Microsoft Windows 7 

Home Basic 

Контракт № 70- 

73ЭА/2014 от 

14.11.2014 

Тов. накладная 

№132 от 

19.12.2014 

Акт приема- 

передачи от 

19.12.2014 

1 Бессрочная 

3 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка 

Microsoft Imagine 

Premium, 

соглашение ICM-

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

4 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка 

Microsoft Imagine 

Premium, 

соглашение ICM-

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Циклические 

соединения 

Знать: 

сущность проблем органического синтеза, 

научно-технические подходы и пути их 

решения; 

 методологические основы планирования 

многостадийного синтеза; 

Уметь:  

планировать многостадийный синтез 

природных соединений; 

 применять современные синтетические 

методы синтеза для получения циклических 

и ациклических полифункциональных 

Оценка за 

контрольную работу, 

представление 

доклада. 

Оценка за экзамен 
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молекул. 

Владеть: 

способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений в 

области органического синтеза; 

методологическими подходами к решению 

проблем планирования синтеза 

органических соединений 

 

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 специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам специалитета, 

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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются особенностями 

той нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного человека. 

В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими 

соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и 

для каждой из представленной категории должны быть определены специальные 

условия для получения образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, 

как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы 

сокращения мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и 

замедленность движений), которые могут негативно влиять на общее состояние 

отдельных органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям и работоспособности, 

способствовать повышению утомляемости. Помимо перечисленных особенностей 

двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться особенности психической 

деятельности, которые следует учитывать в образовательном процессе. К ним 

относятся снижение объема оперативной памяти, частичное блокирование 

мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая утомляемость и 

низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования обучающихся с 

НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального страхования 

Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное нарушение; 
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− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, 

могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного 

материала на слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет 

возможности видеть лицо говорящего человека, при анализе и синтезе 

воспринимаемого материала, оперировании образами, сопоставлении вновь 

изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у обучающихся с 

нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него 

систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 
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− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование 

заданий на активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск 

недостающей информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на 

части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал с 

графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как 

утомляются; наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна 

личная заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту 

и пр.), которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. 

Наравне с этим у студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более 

развита способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, 

а также к более длительной и устойчивой активности сознания. Методические 

аспекты образования обучающихся с нарушениями зрения заключаются в 

следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с 

целью облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения 

определенного учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 
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− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, 

обобщения информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное 

обеспечение и специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии 

социального страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать 

зрительное нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 

форму и выпукло-печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном 

тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения 

рефлексивно-деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями 

зрения компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной 

модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами 

обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие возможность 

озвучивать плоскопечатную информацию с помощью специализированного 
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программного обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный 

процесс для обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия и/или 

производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма). 
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Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 

педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: 

сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и 

кроветворной системы, заболевания центральной нервной системы, онкологические 

заболевания. Для обучающихся с данной группой болезней характерны особенности 

психофизического развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, 

снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом. Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки специалистов 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия, специализация Органическая химия, специализация Органическая химия, 

рекомендациями методической секции Ученого совета и накопленным опытом 

преподавания предмета в Высшем химическом колледже РАН РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Программа рассчитана на изучение курса в течение одного семестра. 

Программа относится к вариативной части учебного плана, к блоку дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.02.03) и рассчитана на изучение дисциплины в 7 семестре обучения. 

Программа предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую 

подготовку в области физической химии, в том числе в области кристаллохимии, 

химической термодинамики и строения вещества. 

Цель дисциплины состоит в приобретении студентами знаний, умений, владений и в 

формировании компетенций в области материаловедения и, в частности, в области 

дизайна, создания и исследования новых функциональных материалов. 

Основной задачей дисциплины является формирование у обучающихся системных 

углубленных знаний в области науки о реальном строении твердых тел; понимания 

взаимосвязи состава/строения и свойств материала; представлений о типах 

современных материалов и подходах к выбору и дизайну материалов для конкретных 

задач промышленности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины при подготовке специалистов по направлению 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация Органическая химия 

способствует формированию следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2 Определяет пробелы в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного 

подходов 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 
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деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы 

отдельных стадий 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск 

специализированной информации в 

патентно-информационных базах данных 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные закономерности строения твердых тел на нано-, микро- и 

макроуровне; 

− важнейшие типы современных материалов, их свойства и область применения; 

− основные способы получения различных типов наноматериалов и их влияние 

на свойства получаемого материала; 

− методы исследования свойств материала и прогнозирования его 

работоспособности в заданных условиях эксплуатации. 

Уметь: 

− использовать полученные знания о взаимосвязи состава/структуры материала с 

его свойствами для решения задач дизайна материалов с заданными свойствами; 

− оценивать перспективы использования материала для решения различных 

задач промышленности;  

− применять современные научно-технические достижения для решения проблем 

наук о материалах и смежных наук. 

Владеть: 

− способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений в области материаловедения; 

− методологическими подходами к изучению свойств материалов; 

− способностью генерировать новые идеи при решении практических задач в 

области наук о материалах. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Курс изучается в 7 семестре специалитета на базе знаний, полученных студентами 

при изучении дисциплин по направлению 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия, специализация Органическая химия. Контроль освоения студентами материала 

курса осуществляется путем проведения экзамена. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Виды учебной работы 

В 

экзаменных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 
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Аудиторные занятия: 1,8 64 

Лекции 0,9 32 

Практические занятия 0,9 32 

Самостоятельная работа: 1,2 44 

Вид контроля: экзамен 1,0 36 

 

Виды учебной работы 

В 

экзаменных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 108 

Аудиторные занятия: 1,8 48 

Лекции 0,9 24 

Практические занятия 0,9 24 

Самостоятельная работа: 1,2 33 

Вид контроля: экзамен 1,0 27 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Модуль Раздел дисциплины 
Часов (академ.) 

Всего Лек ПЗ СР 

1.  Введение в науки о материалах 2 1 1  

2.  
Иерархическое строение современных 

твердофазных материалов 
6,8 2 2 2,8 

3.  
Электронные свойства твердофазных 

материалов 
9 2 3 4 

4.  Магнитные свойства твердофазных материалов 7 2 2 3 

5.  
Физикооптические свойства твердофазных 

материалов 
10 3 3 4 

6.  
Механические свойства твердофазных 

материалов 
8 2 3 3 

7.  
Элементы теории твердофазных химических 

реакций 
7 2 2 3 

8.  Образование и рост твердой фаз 8 2 3 3 

9.  Формирование наноматериалов и их свойства 8 2 2 4 

10.  
Формирование наноматериалов и их свойства 

(продолжение) 
8 2 3 3 

11.  Особенности свойств наноматериалов 8 3 2 3 

12.  Современныебиоматериалы 8 3 2 3 

13.  
Свойства полимерных и жидкокристаллических 

материалов 
9 3 2 4 

14.  Гибридные материалы 9 3 2 4 

 Подготовка к экзамену 0,2   0,2 

 Экзамен 36    

Всего часов: 144 32 32 44 

 144 32 32 44 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

Модуль 1. Введение в науки о материалах. 

Место наук о материалах в науке и технике. Задачи и методы наук о материалах. 

Конструкционные и функциональные материалы. Основные системы классификации 

материалов. Концепция «состав-структура-свойство». Зависимость свойства 

материала от степени его структурной упорядоченности. Проблемы выбора и дизайна 

материалов. Перспективные направления наук о материалах. 

Модуль 2. Иерархическое строение современных твердофазных материалов. 

Использование модели идеального кристалла для описания строения и свойств 

реальных твердых тел. Элементы зонной теории и теории динамики решетки. 

Влияние внешних условий на стабильность структуры и свойства кристалла. Реальное 

строение кристалла: точечные дефекты, дефекты упаковки, дислокации и их 

движение. Поверхность раздела фаз. Поверхностные дефекты кристалла и методы их 

исследования. Специфика строения и свойств аморфного состояния вещества. Спектр 

применения монокристаллических и аморфных материалов в зависимости от их 

состава, строения и свойств. 

Модуль 3. Электронные свойства твердофазных материалов. 

Металлы: механизм электропроводности, эффект Холла, термоэлектронная эмиссия, 

понятие о сверхпроводимости. Высокотемпературные сверхпроводники второго 

поколения. Полупроводники: эффективная масса носителей заряда, энергия Ферми, 

электропроводность полупроводников, поляроны и акустоэлектронные явления. 

Основные явления в контактах: термоЭДС, барьер Шоттки, p-n-переход, инжекция 

носителей в полупроводник. Диэлектрики: диэлектрическая проницаемость и 

поляризуемость, поведение диэлектриков в высокочастотных электрических полях, 

диэлектрические потери, сегнето- и пьезоэлектрики, электреты. Ионные проводники, 

твердые электролиты и топливные элементы. 

Модуль 4.  Магнитные свойства твердофазных материалов. 

Диамагнетизм, формула Ланжевена. Парамагнетизм, закон Кюри. Спиновый и 

орбитальный магнитный моменты. Нормальный и аномальный эффект Зеемана. 

Ферромагнетизм твердых тел. Магнитный порядок, магнитные фазовые переходы. 

Влияние доменной структуры на магнитные свойства. Ферро-, антиферро- и 

ферримагнетизм. Ферриты и их применение. Полифункциональные материалы, 

мультиферроики и материалы с колоссальным магнетосопротивлением. Основные 

методы изучения магнитных свойств твердых тел. 

Модуль 5. Физикооптические свойства твердофазных материалов. 

Показатель преломления. Поглощение электромагнитных волн. Дисперсия световых 

волн и рассеяние света. Понятие о нелинейной оптике, нелинейная поляризация, 

явление самофокусировки и генерация гармоник. Вынужденное рассеяние света. 

Электронные переходы, вызванные электромагнитным излучением. Внешний 

фотоэффект в металлах и полупроводниках, внутренний фотоэффект, 

фотопроводимость. Экситоны, эксимеры и эксиплексы. Люминесценция твердых тел, 

трибо- и электролюминесценция.Органические светодиоды. Принцип работы 

оптических квантовых генераторов, основные виды лазеров и их применение. Фото-, 

термо- и электрохромизм, умные стекла. 

Модуль 6. Механические свойства твердофазных материалов. 
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Упругие свойства твердых тел, основные виды упругих деформаций. Механизмы 

пластической деформации и разрушения материалов. Предел прочности, твердость, 

поведение при ударе. Диаграмма напряжение-деформация, скорость деформации. 

Разрушение, усталость и ползучесть. Микроструктурные особенности разрушения в 

зависимости от состава материала. Основные применения конструкционных 

материалов и способы их упрочнения: металлических, керамических, композитных. 

Модуль 7. Элементы теории твердофазных химических реакций. 

Типы твердофазных превращений. Полиморфные превращения, мартенситные стали и 

их применение. Обратимые и необратимые фото- и термоиндуцируемые 

твердофазные реакции. Особенности термодинамики и кинетики межфазных 

твердофазных реакций. Степень превращения. Теория Вагнера-Шоттки. Механизмы 

диффузии и ее энергия активации. Факторы, влияющие на диффузию атомов в 

конденсированной среде. Законы Фика. Проницаемость полимеров. Использование 

различных типов твердофазных превращений для получения конструкционных и 

функциональных материалов, в том числе сплавов, синтетических алмазов, ферритов. 

Учет твердофазных реакций при эксплуатации композитов. 

Модуль 8. Образование и рост твердой фазы 

Механизмы атомно-молекулярных процессов кристаллизации: нуклеация и рост 

граней кристаллита. Скорость роста, развитие граней кристалла. Теорема Гиббса-

Вульфа, габитус кристалла. Термодинамика выделения фазы, гомогенное и 

гетерогенное зародышеобразование. Получение кристаллических материалов из 

расплава, пара, по механизму пар-жидкость-кристалл. Явление эпитаксии. 

Инструментальные методы выращивания монокристаллов неорганических 

материалов. Метод осаждения из газовой фазы для получения высокочистых 

монокристаллических материалов или поликристаллических пленок. Литье, 

отвердение полимеров и неорганических стекол. 

Модуль 9. Формирование наноматериалов и их свойства. 

Иерархия наноструктур, закономерности взаимоотношений структуры и свойств 

наноматериалов. Концепция строительных блоков и шаблонов для самосборки. 

Общие принципы формирования упорядоченных структур. Самосборка 

нанокристаллов и области их применения: кластеры металлов, квантовые точки, 

полупроводниковые нанокристаллы, Формирование нитевидных кристаллов, 

наностержней, нанотрубок, их применение. Техники послойной сборки: 

нанореакторы, слоистые наноструктуры и гибридные материалы, примеры структур и 

их использование в оптике, медицине, электронике. Литография: основные типы, 

управление свойствами поверхности, микроконтактная и наноконтактная печать. 

Модуль 10. Формирование наноматериалов и их свойства (продолжение). 

Понятие о фотонных кристаллах, модифицированный закон Вульфа-Брегга, 

управление светом с помощью фотонных кристаллов. Микросферы как строительные 

блоки фотонных кристаллов, их наноструктурирование и самосборка в коллоидные 

кристаллы, пленки и нити. Спектр применения фотонных кристаллов и структур с 

искусственными дефектами. Частицы-янусы. «Нано»пористые материалы и их 

применение: цеолиты, супрамолекулярные соединения включения, клатраты, 

металлоорганические каркасы. Темплатный синтез, мицеллообразование и 

нанокомпозиты, Микро- и мезопористые материалы. 
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Модуль 11. Особенности свойств наноматериалов. 

Оптические свойства наночастиц металлов и полупроводниковых частиц, 

электролюминесцентные полупроводниковые нанокристаллы. Магнитные свойства 

наносистем: суперпарамагнетизм, магнитокристаллическая анизотропия, 

сверхрешетки магнитных нанокристаллов. Механические свойства наноматериалов: 

структура межзерненных границ, влияние размеров частиц и границ раздела фаз, 

поведение нанокристаллических тел при деформации, нанокомпозиты и армирование. 

Наномеханизмы и наноэлектроника: преобразование энергии, 

наноэлектромеханические свойства различных типов, молекулярные моторы, 

современные транзисторы на основе углеродных нанотрубок, квантовые компьютеры, 

графеноподобные структуры для прозрачной электроники. 

Модуль 12. Современные биоматериалы. 

Биомиметика и требования к биоматериалам. Вирусы, самосборка ДНК и с помощью 

ДНК, примеры биологических «молекулярных машин». Биосовместимые 

нанокристаллические материалы. Методы получения биокерамики и ее применения. 

Нанокапсулы. Магнитные наноматериалы в медицине. Наномедицина. Строение 

некоторых типов биосенсоров. Сопряжение и энергетический обмен между 

наночастицами и биологически активными молекулами. Понятие о 

нанобиотехнологии. 

Модуль 13. Свойства полимерных и жидкокристаллических материалов. 

Основные используемые полимеры, их структура и ее взаимосвязь с наблюдаемыми 

свойствами. Типичные молекулы – мономеры и основные особенности получения 

материалов на их основе. Области применения полимерных материалов 

(термопластики, каучуки, связывающие материалы). Спинодальный распад и 

наноструктуриование полимеров, упорядочивание электрическим полем. 

Допированные полимерные пленки, их свойства и применение. Мезофазное состояние 

вещества: анизотропия мезофазы, влияние внешних условий на упорядоченность 

мезофазы, термография, переход Фредерикса. 

Модуль 14.  Гибридные материалы. 

Классификация гибридных материалов по назначению. Структурные особенности и 

наиболее распространенные строительные блоки современных гибридных 

материалов. Основные методы получения гибридных материалов. Преимущества 

гибридных материалов. Частицы-янусы и применение гибридных материалов в 

медицине, энергетике и производстве. 

 



208 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Знать:               

1.  
основные закономерности строения твердых тел на нано-, микро- и 

макроуровне 
+ + + + + + + + + + + + + + 

2.  важнейшие типы современных материалов, их свойства и область применения + + + + + + + + + + + + + + 

3.  
основные способы получения различных типов наноматериалов и их влияние 

на свойства получаемого материала 
+ + + + + + + + + + + + + + 

4.  
методы исследования свойств материала и прогнозирования его 

работоспособности в заданных условиях эксплуатации 
+ + + + + + + + + + + + + + 

 Уметь:               

5.  
использовать полученные знания о взаимосвязи состава/структуры материала с 

его свойствами для решения задач дизайна материалов с заданными свойствами 
+ + + + + + + + + + + + + + 

6.  
оценивать перспективы использования материала для решения различных задач 

промышленности 
+ + + + + + + + + + + + + + 

7.  
применять современные научно-технические достижения для решения проблем 

наук о материалах и смежных наук 
+ + + + + + + + + + + + + + 

 Владеть:               

8.  
способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений в области материаловедения 
+ + + + + + + + + + + + + + 

9.  методологическими подходами к изучению свойств материалов + + + + + + + + + + + + + + 

10.  
способностью генерировать новые идеи при решении практических задач в 

области наук о материалах 
+ + + + + + + + + + + + + + 

  Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора 

достижения УК 
              

11.  
УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.2 Определяет пробелы в информации, 

необходимой для решения проблемной 

ситуации, и проектирует процессы по их 

устранению 

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

12.  

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного 

подходов 

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

13.  

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через реализацию 

+ + + + + + + + + + + + + + 
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проектного управления 

14.  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе самооценки и 

образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного 

задания 

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

 Код и наименование ПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ПК 
              

15.  

ПК-1-н Способен планировать 

работу и выбирать адекватные 

методы решения научно-

исследовательских задач в 

выбранной области химии, 

химической технологии или 

смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы 

отдельных стадий 

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

16.  

ПК-2-н Способен проводить 

патентно-информационные 

исследования в выбранной 

области химии и/или смежных 

наук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск 

специализированной информации в 

патентно-информационных базах данных + + + + + + + + + + + + + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

 

Учебным планом подготовки специалистов по направлению 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая химия», 

программа специалитета «Фундаментальная и прикладная химия», специализация 

Органическая химия предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине 

«Металлорганическая химия» в объеме 32 час (1 зач. ед.) в 7 семестре. Практические 

занятия проводятся под руководством преподавателей и направлены на углубление 

теоретических знаний, полученных студентом на лекционных занятиях и расширение 

знаний.  

 

Примерный перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 

Темы практических (семинарских) занятий 

1 Место наук о материалах в науке и технике. Задачи и методы наук о материалах. 

Конструкционные и функциональные материалы. Основные системы 

классификации материалов. Концепция «состав-структура-свойство». 

Зависимость свойства материала от степени его структурной упорядоченности. 

Проблемы выбора и дизайна материалов. Перспективные направления наук о 

материалах 

2 Иерархическое строение современных твердофазных материалов. 

Использование модели идеального кристалла для описания строения и свойств 

реальных твердых тел. Элементы зонной теории и теории динамики решетки. 

Влияние внешних условий на стабильность структуры и свойства кристалла. 

Реальное строение кристалла: точечные дефекты, дефекты упаковки, дислокации 

и их движение. Поверхность раздела фаз. Поверхностные дефекты кристалла и 

методы их исследования. Специфика строения и свойств аморфного состояния 

вещества. Спектр применения монокристаллических и аморфных материалов в 

зависимости от их состава, строения и свойств 

3 Металлы: механизм электропроводности, эффект Холла, термоэлектронная 

эмиссия, понятие о сверхпроводимости. Высокотемпературные 

сверхпроводники второго поколения. Полупроводники: эффективная масса 

носителей заряда, энергия Ферми, электропроводность полупроводников, 

поляроны и акустоэлектронные явления. Основные явления в контактах: 

термоЭДС, барьер Шоттки, p-n-переход, инжекция носителей в полупроводник. 

Диэлектрики: диэлектрическая проницаемость и поляризуемость, поведение 

диэлектриков в высокочастотных электрических полях, диэлектрические потери, 

сегнето- и пьезоэлектрики, электреты. Ионные проводники, твердые 

электролиты и топливные элементы 

4 Диамагнетизм, формула Ланжевена. Парамагнетизм, закон Кюри. Спиновый и 

орбитальный магнитный моменты. Нормальный и аномальный эффект Зеемана. 

Ферромагнетизм твердых тел. Магнитный порядок, магнитные фазовые 

переходы. Влияние доменной структуры на магнитные свойства. Ферро-, 

антиферро- и ферримагнетизм. Ферриты и их применение. 

Полифункциональные материалы, мультиферроики и материалы с колоссальным 

магнетосопротивлением. Основные методы изучения магнитных свойств 

твердых тел 

5 Показатель преломления. Поглощение электромагнитных волн. Дисперсия 

световых волн и рассеяние света. Понятие о нелинейной оптике, нелинейная 
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поляризация, явление самофокусировки и генерация гармоник. Вынужденное 

рассеяние света. Электронные переходы, вызванные электромагнитным 

излучением. Внешний фотоэффект в металлах и полупроводниках, внутренний 

фотоэффект, фотопроводимость. Экситоны, эксимеры и эксиплексы. 

Люминесценция твердых тел, трибо- и электролюминесценция.Органические 

светодиоды. Принцип работы оптических квантовых генераторов, основные 

виды лазеров и их применение. Фото-, термо- и электрохромизм, умные стекла 

6 Упругие свойства твердых тел, основные виды упругих деформаций. 

Механизмы пластической деформации и разрушения материалов. Предел 

прочности, твердость, поведение при ударе. Диаграмма напряжение-

деформация, скорость деформации. Разрушение, усталость и ползучесть. 

Микроструктурные особенности разрушения в зависимости от состава 

материала. Основные применения конструкционных материалов и способы их 

упрочнения: металлических, керамических, композитных 

7 Типы твердофазных превращений. Полиморфные превращения, мартенситные 

стали и их применение. Обратимые и необратимые фото- и термоиндуцируемые 

твердофазные реакции. Особенности термодинамики и кинетики межфазных 

твердофазных реакций. Степень превращения. Теория Вагнера-Шоттки. 

Механизмы диффузии и ее энергия активации. Факторы, влияющие на 

диффузию атомов в конденсированной среде. Законы Фика. Проницаемость 

полимеров. Использование различных типов твердофазных превращений для 

получения конструкционных и функциональных материалов, в том числе 

сплавов, синтетических алмазов, ферритов. Учет твердофазных реакций при 

эксплуатации композитов 

8 Механизмы атомно-молекулярных процессов кристаллизации: нуклеация и рост 

граней кристаллита. Скорость роста, развитие граней кристалла. Теорема 

Гиббса-Вульфа, габитус кристалла. Термодинамика выделения фазы, гомогенное 

и гетерогенное зародышеобразование. Получение кристаллических материалов 

из расплава, пара, по механизму пар-жидкость-кристалл. Явление эпитаксии. 

Инструментальные методы выращивания монокристаллов неорганических 

материалов. Метод осаждения из газовой фазы для получения высокочистых 

монокристаллических материалов или поликристаллических пленок. Литье, 

отвердение полимеров и неорганических стекол 

9 Иерархия наноструктур, закономерности взаимоотношений структуры и свойств 

наноматериалов. Концепция строительных блоков и шаблонов для самосборки. 

Общие принципы формирования упорядоченных структур. Самосборка 

нанокристаллов и области их применения: кластеры металлов, квантовые точки, 

полупроводниковые нанокристаллы, Формирование нитевидных кристаллов, 

наностержней, нанотрубок, их применение. Техники послойной сборки: 

нанореакторы, слоистые наноструктуры и гибридные материалы, примеры 

структур и их использование в оптике, медицине, электронике. Литография: 

основные типы, управление свойствами поверхности, микроконтактная и 

наноконтактная печать 

10 Понятие о фотонных кристаллах, модифицированный закон Вульфа-Брегга, 

управление светом с помощью фотонных кристаллов. Микросферы как 

строительные блоки фотонных кристаллов, их наноструктурирование и 

самосборка в коллоидные кристаллы, пленки и нити. Спектр применения 

фотонных кристаллов и структур с искусственными дефектами. Частицы-янусы. 

«Нано»пористые материалы и их применение: цеолиты, супрамолекулярные 

соединения включения, клатраты, металлоорганические каркасы. Темплатный 

синтез, мицеллообразование и нанокомпозиты, Микро- и мезопористые 
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материалы 

11 Оптические свойства наночастиц металлов и полупроводниковых частиц, 

электролюминесцентные полупроводниковые нанокристаллы. Магнитные 

свойства наносистем: суперпарамагнетизм, магнитокристаллическая 

анизотропия, сверхрешетки магнитных нанокристаллов. Механические свойства 

наноматериалов: структура межзерненных границ, влияние размеров частиц и 

границ раздела фаз, поведение нанокристаллических тел при деформации, 

нанокомпозиты и армирование. Наномеханизмы и наноэлектроника: 

преобразование энергии, наноэлектромеханические свойства различных типов, 

молекулярные моторы, современные транзисторы на основе углеродных 

нанотрубок, квантовые компьютеры, графеноподобные структуры для 

прозрачной электроники 

12 Биомиметика и требования к биоматериалам. Вирусы, самосборка ДНК и с 

помощью ДНК, примеры биологических «молекулярных машин». 

Биосовместимые нанокристаллические материалы. Методы получения 

биокерамики и ее применения. Нанокапсулы. Магнитные наноматериалы в 

медицине. Наномедицина. Строение некоторых типов биосенсоров. Сопряжение 

и энергетический обмен между наночастицами и биологически активными 

молекулами. Понятие о нанобиотехнологии 

13 Основные используемые полимеры, их структура и ее взаимосвязь с 

наблюдаемыми свойствами. Типичные молекулы – мономеры и основные 

особенности получения материалов на их основе. Области применения 

полимерных материалов (термопластики, каучуки, связывающие материалы). 

Спинодальный распад и наноструктуриование полимеров, упорядочивание 

электрическим полем. Допированные полимерные пленки, их свойства и 

применение. Мезофазное состояние вещества: анизотропия мезофазы, влияние 

внешних условий на упорядоченность мезофазы, термография, переход 

Фредерикса 

14 Классификация гибридных материалов по назначению. Структурные 

особенности и наиболее распространенные строительные блоки современных 

гибридных материалов. Основные методы получения гибридных материалов. 

Преимущества гибридных материалов. Частицы-янусы и применение гибридных 

материалов в медицине, энергетике и производстве 

15  

 

6.2. Лабораторные занятия 

 Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены 

 

Учебной программой дисциплины «Избранные главы наук о материалах» 

предусмотрена самостоятельная работа студента в объеме 44 час., в том числе 

самостоятельное изучение разделов дисциплины и выполнение домашних заданий в 

объеме 43,8 час.  

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает следующие виды:  

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических 

занятиях учебного материала;  

− поиск и анализ современных достижений в области наук о материалах;  

− посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного 

уровня; 

− подготовку к сдаче зачетов и зачета по курсу. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примерная тематика расчетной работы 

Выполнение расчетной работы по дисциплине не предусмотрена. 

 

8.2. Примерная тематика рефератов 

Выполнение рефератов по дисциплине не предусмотрены. 

 

8.3. Примеры контрольных вопросов для оценки освоения дисциплины 

Текущий контроль освоения материала дисциплины в течение 7 семестра проводится 

в форме контроля самостоятельной домашней работы студента и выполнения им 

индивидуального задания.  

Самостоятельная работа студента оценивается исходя из уровня подготовки студента 

к занятию (самостоятельная проработка тематики практических занятий) и активности 

работы студента на занятии. Максимальная оценка самостоятельной работы студента 

составляет 30 баллов.  

Индивидуальное задание по тематике дисциплины выполняется во время, выделенное 

на самостоятельную работу по курсу, представляется в форме отчета и оценивается по 

рейтинговой системе. Максимальная оценка составляет 30 баллов. 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий 

− Кинетика кристаллизации и ее контроль. 

− Влияние кристаллического поля на магнитные фазовые переходы в твердом теле. 

− Компьютерное моделирование наноматериалов. 

− Преимущества и недостатки методов сканирующей электронной микроскопии и 

атомно-силовой микроскопии для изучения поверхности материалов. 

− Механические свойствакомпозиционных материалов и нанокомпозитов. 

− Преимущества и недостатки органических, неорганических и гибридных 

материалов. 

− Структура мезопористых материалов. 

− Применение блоксополимерных структур для получения наноматериалов. 

− Частицы-янусы и методы их получения. 

 

8.4. Структура и пример  билетов для итогового контроля 

Итоговый контроль освоения материала курса проводится в форме устного итогового 

зачетного занятия по курсу, включающего контрольные вопросы по материалу лекций 

и практических занятий. Примеры теоретических вопросов приведены ниже. 

 

Примеры контрольных вопросов для итогового контроля 

1.Классификация материалов. Примеры использования корреляций «структура-

свойство» для решения задач материаловедения. 

2. Модель идеального кристалла для описания свойств реальных материалов. 

Строение реальных твердых тел. 

3. Основные электронные свойства твердофазных материалов и их применение. 

Проводники, сверхпроводники, полупроводники и диэлектрики. 

4. Основные магнитные свойства твердофазных материалов и их применение. Ферро-, 

антиферро- и ферримагнетизм. 

5. Взаимодействие твердых тел с электромагнитным излучением. 

6. Механические свойства твердофазных материалов, в том числе наноматериалов. 
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7. Основные особенности строения и свойств полимерных и жидкокристаллических 

материалов. Области их применения. 

8. Твердофазные превращения: полиморфные фазовые переходы, химические 

реакции, движение атомов в кристаллической решетке. 

9. Термодинамика и кинетика отвердения. Основные методы получения 

монокристаллических материалов. 

10. Иерархия наноструктур, закономерности взаимоотношений структуры и свойств 

наноматериалов. 

11. Методы получения нанокристаллов и квазиодномерныхнаносистем, области их 

применения. 

12. Литография: основные типы, управление свойствами поверхности, 

микроконтактная и наноконтактная печать. 

13. Типы микросфер, особенности их агрегации. Область применения фотонных 

кристаллов. 

14. Пористые материалы: классификация, получение, структура, применение. 

15. Гибридные материалы, их преимущества и недостатки. 

16. Биоматериалы и биомиметика. 

 

Билет для итогового контроля состоит из 2 вопросов, предусматривающих 

развернутые ответы студента по достаточно объемной тематике. Ответы на вопросы 

билета оцениваются из 40 баллов (максимальная оценка) следующим образом: 

каждый вопрос – максимально по 20 баллов каждый. Общая оценка зачета 

складывается путем суммирования оценок текущего контроля и ответа на зачете. 

Максимальная итоговая оценка  – 100 баллов. 

 

Пример билета для итогового контроля 

 

«Утверждаю»  

Директор 

 ВХК РАН 

Терентьев А.О. 

 

_______________ 

«_  »  20   г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева 

Высший химический колледж РАН 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, специализация 

Органическая химия 

 

Билет № 1 

1. Термодинамика и кинетика отвердения. Основные методы получения 

монокристаллических материалов. 

 

2. Методы получения нанокристаллов и квазиодномерных наносистем, области их 

применения. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1.Рекомендуемая литература 

Основная литеоатура 

 

1. Сергеев Г.Б..Нанохимия. М.: Издательство МГУ, 2003. 
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2. Гусев А.И., Ремпель А.А. Нанокристаллические материалы. М.: Физматлит. 

2000. 224 C. 

3. Пул Ч., ОуэнсФ.. Нанотехнологии. М.: Техносфера, 2004. 

4. Суздалев И.П., Суздадев П.И. Нанокластеры и нанокластерные системы. // 

Успехи Химии. 2001. Т.70. №.3. С.203-240. 

5. А.Вест. Химия твердого тела. М.: Мир, 1988, т.1,2. 

6. А.А.Чернов, Е.И.Гиваргизов, Х.С.Багдасаров, В.А.Кузнецов, Л.Н.Демьянец, 

А.Н.Лобачев. Современная кристаллография. Т.1-4. М.: Наука, 1980. 

7. Лахтин Ю. M., Леонтьева В. П. Материаловедение: Учебник для высших 

технических учебных заведений. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 

1990.  -528 с. 

8. Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для вузов / В. В. Плошкин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. -М. : Издательство Юрайт, 2015. - 463 с 

9. Askeland D. R., Fulay P. P. Essentials of Materials Science and Engineering. – 2nd 

edition. – Toronto, Canada: Cengage Learining, 2009. – 604 p. 

10. Поздняков В. А., Физическое материаловедение наноструктурных материалов. - 

Учебное пособие. - М.: МГИУ, 2007. - 424 с. 

 

 Дополнительна литература 

1. Адамсон А. Физическая химия поверхностей. М.: Мир. 1979. 568 C. 

2. Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в полимерах. 

М.: Химия. 2000. 672 C. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− ACS Nano. ISSN: 1936-0851, 1936-086X 

− ComputationalMaterialsScience. ISSN: 0927-0256 

− Advanced Composite Materials. ISSN: 1568-5519 

− Advanced Materials. ISSN: 1521-4095 

− Chemistry of Materials. ISSN: 1520-5002 

− Crystal Growth & Design. ISSN: 1528-7505 

− Journal of Applied Crystallography. ISSN: 1600-5767 

− Nature Materials. ISSN: 1476-4660 

− Journal of the American Ceramic Society. ISSN: 1551-2916 

− European Journal of Glass Science and Technology. Part A. ISSN: 1753-3546 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины: 

− компьютерные презентации интерактивных лекций – 10, (общее число слайдов – 

230). 

− цифровые копии учебных материалов, находящихся в открытом доступе в сети 

Интернет. 

 

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://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 24.08.2018). 

http://www.ingentaconnect.com/content/sgt/gta;jsessionid=14rvbuvuun0sp.alexandra#%23
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974


216 

 

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/fgosvpo/7/6/1 

(дата обращения: 24.08.2018). 

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://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата обращения: 24.08.2018). 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

Федеральный образовательный портал «Открытое образование» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.openedu.ru (дата обращения: 18.01.2018). 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru (дата обращения: 24.08.2018). 

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

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 24.08.2018). 

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

http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 24.08.2018). 

 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 
ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента, 

обучающегося в специалитете, направлены на повышение ритмичности и 

эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по курсу.  

Учебный курс «Избранные главы наук о материалах»изучается в 7 семестре и имеет 

определенную логическую завершенность. При изучении материала рекомендуется 

регулярное повторение законспектированного лекционного материала, а также 

дополнение его сведениями из литературных источников, представленных в учебной 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 

конспект с обязательным фиксированием библиографических данных источника.  

При выполнении индивидуальных заданий студент должен руководствоваться 

следующими основными принципами: 

1 – сочетание в работе, с одной стороны, общепризнанных теоретических и 

практических положений и сведений, с другой, – результатов новейших достижений в 

области наук о материалах; 

2 – творческий аналитический подход к собранным материалам, исключающий их 

простое перечисление и изложение. 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/11047
http://www.openedu.ru/
http://ict.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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Выполнение работ в первую очередь ориентировано на самостоятельную работу 

студента с информационными ресурсами – учебной, научно-технической, справочной 

и патентной литературой, ресурсами Интернета, базами данных, рекламной 

продукцией фирм-производителей. Доступ к указанным ресурсам обеспечивается 

фондами научно-технической библиотеки вуза и городских научно-технических 

библиотек, электронными библиотеками и поисковыми системами Интернета, 

материалами тематических выставок и научно-технических конференций. 

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается из оценок за 

самостоятельную работу и выполнение индивидуальных заданий. Максимальная 

оценка текущей работы составляет 60 баллов. 

В соответствии с учебным планом изучение всей дисциплины завершается итоговым 

контролем в форме зачета. Максимальная оценка зачета составляет 40 баллов.  

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Избранные главы наук о материалах» изучается в 7 семестре 

специалитета.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен учитывать, что 

студенты, обучающиеся в специалитете, имеют определенную подготовку по 

специальным дисциплинам профиля, полученную ими на младших курсах, а также 

опыт восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим материал 

курса должен быть ориентирован на современную трактовку изучаемых вопросов, 

отличаться широтой и глубиной их проработки, включать элементы научной 

дискуссии. Необходимо обращать внимание студентов на обоснование круга 

рассматриваемых вопросов, формулировки главных положений и определений, 

практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна 

прослеживаться связь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Избранные главы 

наук о материалах», является формирование у студентов широкого кругозора и 

эрудиции в области наук о материалах, понимания проблемных мест современных 

исследований, направленных на разработку новых материалов, и путей разрешения 

проблемных ситуаций. Преподаватель должен акцентировать внимание студентов на 

вопросах взаимосвязи свойств материалов с их структурой, методов изучения свойств 

материалов и используемых в настоящее время способах получения последних. При 

проведении занятий желательно обращаться к опыту ведущих зарубежных фирм и 
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отечественных предприятий, использовать их научно-информационные и рекламные 

материалы, проводить сравнительный анализ результатов инноваций на разных 

предприятиях отрасли. Во вводной лекции курса следует остановиться на тенденциях 

развития наук о материалах мире, привести обзор современных достижений дизайна 

материалов с заданными свойствам, оценить перспективы перехода на новые виды 

материалов. 

Необходимой компонентой лекционных и занятий по курсу является широкое 

использование иллюстративного материала, в том числе с применением 

компьютерной техники. Иллюстративный материал включает презентации по 

разделам курса, выполненные с использованием различных программных продуктов 

(например, PowerPoint в составе MicrosoftOffice). Для демонстрации иллюстративного 

материала рекомендуется использование мультимедиа. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

дополнительную литературу по тематике занятия. Желательно стимулировать 

студентов к самостоятельной работе с литературными источниками, задавая вопросы 

и организуя их обсуждение в аудитории.  

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи 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; 

лабораторные работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и 

ДОТ; текущий контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с 

преподавателемв  электронную информационно-образовательную среду без потери 

содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭО

Р); 

− 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 режимевебинара). 
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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. Общий 

объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 24.08.2018 составляет 1 699 196 экз. 

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

литературой в форме печатных и электронных изданий, а также включает 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные 

и зарубежные периодические и информационные издания. ИБЦ  обеспечивает  

доступ к  профессиональным базам данных, информационным, справочным и 

поисковым системам. Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из 

любой точки, в которой имеется доступ  к сети  Интернет и к электронно-

библиотечной системе (ЭБС) Университета, которая содержит различные издания по 

основным изучаемым дисциплинам и сформирована по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. Ссылка на сайт ЭБС 

– http://lib.muctr.ru/. Доступ для пользователей РХТУ с любого компьютера. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной 

доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, 

дата заключения, срок 

действия), принадлежность, 

ссылка на сайт ЭБС, 

количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 

1 Электронно - 

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис») 

Положение об Электронной 

библиотеке РХТУ от 24.06.2017 

г., бессрочно 

Принадлежность – собственная. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ 

с любого компьютера. 

Электронные версии 

учебных и научных 

изданий авторов РХТУ. 

2 

ЭБС «Научно- 

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

договор № SU- 16-03/2018-

1/29.01-P- 2.0-486/2018 от 

24.04.2018 г. 

С «24» апреля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г 

Принадлежность – сторонняя. 

ООО «РУНЭБ» 

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Электронные издания, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических 

изданий 

3 Scopus сублицензионный договор № 

Scopus//940 от 09.01.2018 г С 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

http://lib.muctr.ru/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
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«09» 

января 2018 г. по «31» декабря 

2018 г. 

Принадлежность сторонняя. 

ГПНТБ, 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

4 ELSEVIER 

Science Direct 

Freedom 

Collection 

информационное письмо № Исх-

103 от 29.01.2018 г. 

С  «15» февраля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г. Ссылка на 

сайт – http://www.scopus.com 

Доступ для пользователей РХТУ 

с любого компьютера 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

5 Электронная 

версия 

Реферативного 

журнала 

«ХИМИЯ» на 

CD 

Локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

Реферативный журнал 

(РЖ) "Химия", 

публикует рефераты, 

аннотации, 

библиографические 

описания книг и статей 

из журналов и 

сборников, материалов 

научных конференций 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Избранные главы наук о 

материалах» проводятся в форме лекций, практических занятий и самостоятельной 

работы студента. 

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.  

13.2. Учебно-наглядные пособия 

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам практикума. 

Электронные образовательные ресурсы: учебно-методические разработки в 

электронном виде; справочные материалы в печатном и электронном виде; 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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кафедральная библиотека электронных изданий и диссертационных работ, 

выполненных аспирантами и сотрудниками кафедры. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

 

1 

Microsoft Windows 7 

Pro 

Гос. Контракт 

171ЭА/2011 от 

02.11.2011 

 

1 

 

бессрочная 

 

 

2 

 

 

Microsoft Windows 7 

Home Basic 

Контракт № 70- 

73ЭА/2014 от 

14.11.2014 

Тов. Накладная 

№132 от 19.12.2014 

Акт приема- передачи 

от 19.12.2014 

 

 

1 

 

 

бессрочная 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 0012522675 

от 

30.03.2020 г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine 

Premium 

 

 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка Microsoft 

Imagine Premium, 

соглашение ICM-

171312 от 03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 0012522675 

от 

30.03.2020 г. 

 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine 

Premium 

 

 

 

 

 

 

03.04.2020 г. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование модулей Основные показатели 

оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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Введение в науки о 

материалах 

Знает:  

основные закономерности 

строения твердых тел на 

нано-, микро- и 

макроуровне; 

важнейшие типы 

современных материалов, 

их свойства и область 

применения; 

основные способы 

получения различных 

типов наноматериалов и 

их влияние на свойства 

получаемого материала; 

методы исследования 

свойств материала и 

прогнозирования его 

работоспособности в 

заданных условиях 

эксплуатации; 

Умеет:  

использовать полученные 

знания о взаимосвязи 

состава/структуры 

материала с его 

свойствами для решения 

задач дизайна материалов 

с заданными свойствами; 

оценивать перспективы 

использования материала 

для решения различных 

задач промышленности;  

применять современные 

научно-технические 

достижения для решения 

проблем наук о 

материалах и смежных 

наук. 

Владеет: 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений в 

области 

материаловедения; 

методологическими 

подходами к изучению 

свойств материалов; 

способностью 

генерировать новые идеи 

при решении 

Оценка за 

самостоятельную работу, 

оценка за выполнение 

индивидуального задания,  

оценка за зачет 
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практических задач в 

области наук о 

материалах. 

Иерархическое строение 

современных твердофазных 

материалов 

Знает:  

основные закономерности 

строения твердых тел на 

нано-, микро- и 

макроуровне; 

важнейшие типы 

современных материалов, 

их свойства и область 

применения; 

основные способы 

получения различных 

типов наноматериалов и 

их влияние на свойства 

получаемого материала; 

методы исследования 

свойств материала и 

прогнозирования его 

работоспособности в 

заданных условиях 

эксплуатации; 

Умеет:  

использовать полученные 

знания о взаимосвязи 

состава/структуры 

материала с его 

свойствами для решения 

задач дизайна материалов 

с заданными свойствами; 

оценивать перспективы 

использования материала 

для решения различных 

задач промышленности;  

применять современные 

научно-технические 

достижения для решения 

проблем наук о 

материалах и смежных 

наук. 

Владеет: 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений в 

области 

материаловедения; 

методологическими 

подходами к изучению 

свойств материалов; 

Оценка за 

самостоятельную работу, 

оценка за выполнение 

индивидуального задания,  

оценка за зачет 
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способностью 

генерировать новые идеи 

при решении 

практических задач в 

области наук о 

материалах. 

Электронные свойства 

твердофазных материалов 

Знает:  

основные закономерности 

строения твердых тел на 

нано-, микро- и 

макроуровне; 

важнейшие типы 

современных материалов, 

их свойства и область 

применения; 

основные способы 

получения различных 

типов наноматериалов и 

их влияние на свойства 

получаемого материала; 

методы исследования 

свойств материала и 

прогнозирования его 

работоспособности в 

заданных условиях 

эксплуатации; 

Умеет:  

использовать полученные 

знания о взаимосвязи 

состава/структуры 

материала с его 

свойствами для решения 

задач дизайна материалов 

с заданными свойствами; 

оценивать перспективы 

использования материала 

для решения различных 

задач промышленности;  

применять современные 

научно-технические 

достижения для решения 

проблем наук о 

материалах и смежных 

наук. 

Владеет: 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений в 

области 

материаловедения; 

Оценка за 

самостоятельную работу, 

оценка за выполнение 

индивидуального задания,  

оценка за зачет 
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методологическими 

подходами к изучению 

свойств материалов; 

способностью 

генерировать новые идеи 

при решении 

практических задач в 

области наук о 

материалах. 

Магнитные свойства 

твердофазных материалов 

Знает:  

основные закономерности 

строения твердых тел на 

нано-, микро- и 

макроуровне; 

важнейшие типы 

современных материалов, 

их свойства и область 

применения; 

основные способы 

получения различных 

типов наноматериалов и 

их влияние на свойства 

получаемого материала; 

методы исследования 

свойств материала и 

прогнозирования его 

работоспособности в 

заданных условиях 

эксплуатации; 

Умеет:  

использовать полученные 

знания о взаимосвязи 

состава/структуры 

материала с его 

свойствами для решения 

задач дизайна материалов 

с заданными свойствами; 

оценивать перспективы 

использования материала 

для решения различных 

задач промышленности;  

применять современные 

научно-технические 

достижения для решения 

проблем наук о 

материалах и смежных 

наук. 

Владеет: 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

Оценка за 

самостоятельную работу, 

оценка за выполнение 

индивидуального задания,  

оценка за зачет 
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научных достижений в 

области 

материаловедения; 

методологическими 

подходами к изучению 

свойств материалов; 

способностью 

генерировать новые идеи 

при решении 

практических задач в 

области наук о 

материалах. 

Физикооптические свойства 

твердофазных материалов 

Знает:  

основные закономерности 

строения твердых тел на 

нано-, микро- и 

макроуровне; 

важнейшие типы 

современных материалов, 

их свойства и область 

применения; 

основные способы 

получения различных 

типов наноматериалов и 

их влияние на свойства 

получаемого материала; 

методы исследования 

свойств материала и 

прогнозирования его 

работоспособности в 

заданных условиях 

эксплуатации; 

Умеет:  

использовать полученные 

знания о взаимосвязи 

состава/структуры 

материала с его 

свойствами для решения 

задач дизайна материалов 

с заданными свойствами; 

оценивать перспективы 

использования материала 

для решения различных 

задач промышленности;  

применять современные 

научно-технические 

достижения для решения 

проблем наук о 

материалах и смежных 

наук. 

Владеет: 

Оценка за 

самостоятельную работу, 

оценка за выполнение 

индивидуального задания,  

оценка за зачет 
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способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений в 

области 

материаловедения; 

методологическими 

подходами к изучению 

свойств материалов; 

способностью 

генерировать новые идеи 

при решении 

практических задач в 

области наук о 

материалах. 

Механические свойства 

твердофазных материалов 

Знает:  

основные закономерности 

строения твердых тел на 

нано-, микро- и 

макроуровне; 

важнейшие типы 

современных материалов, 

их свойства и область 

применения; 

основные способы 

получения различных 

типов наноматериалов и 

их влияние на свойства 

получаемого материала; 

методы исследования 

свойств материала и 

прогнозирования его 

работоспособности в 

заданных условиях 

эксплуатации; 

Умеет:  

использовать полученные 

знания о взаимосвязи 

состава/структуры 

материала с его 

свойствами для решения 

задач дизайна материалов 

с заданными свойствами; 

оценивать перспективы 

использования материала 

для решения различных 

задач промышленности;  

применять современные 

научно-технические 

достижения для решения 

проблем наук о 
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материалах и смежных 

наук. 

Владеет: 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений в 

области 

материаловедения; 

методологическими 

подходами к изучению 

свойств материалов; 

способностью 

генерировать новые идеи 

при решении 

практических задач в 

области наук о 

материалах. 

Элементы теории 

твердофазных химических 

реакций 

Знает:  

основные закономерности 

строения твердых тел на 

нано-, микро- и 

макроуровне; 

важнейшие типы 

современных материалов, 

их свойства и область 

применения; 

основные способы 

получения различных 

типов наноматериалов и 

их влияние на свойства 

получаемого материала; 

методы исследования 

свойств материала и 

прогнозирования его 

работоспособности в 

заданных условиях 

эксплуатации; 

Умеет:  

использовать полученные 

знания о взаимосвязи 

состава/структуры 

материала с его 

свойствами для решения 

задач дизайна материалов 

с заданными свойствами; 

оценивать перспективы 

использования материала 

для решения различных 

задач промышленности;  

применять современные 
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научно-технические 

достижения для решения 

проблем наук о 

материалах и смежных 

наук. 

Владеет: 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений в 

области 

материаловедения; 

методологическими 

подходами к изучению 

свойств материалов; 

способностью 

генерировать новые идеи 

при решении 

практических задач в 

области наук о 

материалах. 

Образование и рост твердой 

фаз 

Знает:  

основные закономерности 

строения твердых тел на 

нано-, микро- и 

макроуровне; 

важнейшие типы 

современных материалов, 

их свойства и область 

применения; 

основные способы 

получения различных 

типов наноматериалов и 

их влияние на свойства 

получаемого материала; 

методы исследования 

свойств материала и 

прогнозирования его 

работоспособности в 

заданных условиях 

эксплуатации; 

Умеет:  

использовать полученные 

знания о взаимосвязи 

состава/структуры 

материала с его 

свойствами для решения 

задач дизайна материалов 

с заданными свойствами; 

оценивать перспективы 

использования материала 
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для решения различных 

задач промышленности;  

применять современные 

научно-технические 

достижения для решения 

проблем наук о 

материалах и смежных 

наук. 

Владеет: 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений в 

области 

материаловедения; 

методологическими 

подходами к изучению 

свойств материалов; 

способностью 

генерировать новые идеи 

при решении 

практических задач в 

области наук о 

материалах. 

Формирование 

наноматериалов и их 

свойства 

Знает:  

основные закономерности 

строения твердых тел на 

нано-, микро- и 

макроуровне; 

важнейшие типы 

современных материалов, 

их свойства и область 

применения; 

основные способы 

получения различных 

типов наноматериалов и 

их влияние на свойства 

получаемого материала; 

методы исследования 

свойств материала и 

прогнозирования его 

работоспособности в 

заданных условиях 

эксплуатации; 

Умеет:  

использовать полученные 

знания о взаимосвязи 

состава/структуры 

материала с его 

свойствами для решения 

задач дизайна материалов 
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с заданными свойствами; 

оценивать перспективы 

использования материала 

для решения различных 

задач промышленности;  

применять современные 

научно-технические 

достижения для решения 

проблем наук о 

материалах и смежных 

наук. 

Владеет: 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений в 

области 

материаловедения; 

методологическими 

подходами к изучению 

свойств материалов; 

способностью 

генерировать новые идеи 

при решении 

практических задач в 

области наук о 

материалах. 

Формирование 

наноматериалов и их 

свойства (продолжение) 

Знает:  

основные закономерности 

строения твердых тел на 

нано-, микро- и 

макроуровне; 

важнейшие типы 

современных материалов, 

их свойства и область 

применения; 

основные способы 

получения различных 

типов наноматериалов и 

их влияние на свойства 

получаемого материала; 

методы исследования 

свойств материала и 

прогнозирования его 

работоспособности в 

заданных условиях 

эксплуатации; 

Умеет:  

использовать полученные 

знания о взаимосвязи 

состава/структуры 
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материала с его 

свойствами для решения 

задач дизайна материалов 

с заданными свойствами; 

оценивать перспективы 

использования материала 

для решения различных 

задач промышленности;  

применять современные 

научно-технические 

достижения для решения 

проблем наук о 

материалах и смежных 

наук. 

Владеет: 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений в 

области 

материаловедения; 

методологическими 

подходами к изучению 

свойств материалов; 

способностью 

генерировать новые идеи 

при решении 

практических задач в 

области наук о 

материалах. 

Особенности свойств 

наноматериалов 

Знает:  

основные закономерности 

строения твердых тел на 

нано-, микро- и 

макроуровне; 

важнейшие типы 

современных материалов, 

их свойства и область 

применения; 

основные способы 

получения различных 

типов наноматериалов и 

их влияние на свойства 

получаемого материала; 

методы исследования 

свойств материала и 

прогнозирования его 

работоспособности в 

заданных условиях 

эксплуатации; 

Умеет:  
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использовать полученные 

знания о взаимосвязи 

состава/структуры 

материала с его 

свойствами для решения 

задач дизайна материалов 

с заданными свойствами; 

оценивать перспективы 

использования материала 

для решения различных 

задач промышленности;  

применять современные 

научно-технические 

достижения для решения 

проблем наук о 

материалах и смежных 

наук. 

Владеет: 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений в 

области 

материаловедения; 

методологическими 

подходами к изучению 

свойств материалов; 

способностью 

генерировать новые идеи 

при решении 

практических задач в 

области наук о 

материалах. 

Современныебиоматериалы 

Знает:  

основные закономерности 

строения твердых тел на 

нано-, микро- и 

макроуровне; 

важнейшие типы 

современных материалов, 

их свойства и область 

применения; 

основные способы 

получения различных 

типов наноматериалов и 

их влияние на свойства 

получаемого материала; 

методы исследования 

свойств материала и 

прогнозирования его 

работоспособности в 
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заданных условиях 

эксплуатации; 

Умеет:  

использовать полученные 

знания о взаимосвязи 

состава/структуры 

материала с его 

свойствами для решения 

задач дизайна материалов 

с заданными свойствами; 

оценивать перспективы 

использования материала 

для решения различных 

задач промышленности;  

применять современные 

научно-технические 

достижения для решения 

проблем наук о 

материалах и смежных 

наук. 

Владеет: 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений в 

области 

материаловедения; 

методологическими 

подходами к изучению 

свойств материалов; 

способностью 

генерировать новые идеи 

при решении 

практических задач в 

области наук о 

материалах. 

Свойства полимерных и 

жидкокристаллических 

материалов 

Знает:  

основные закономерности 

строения твердых тел на 

нано-, микро- и 

макроуровне; 

важнейшие типы 

современных материалов, 

их свойства и область 

применения; 

основные способы 

получения различных 

типов наноматериалов и 

их влияние на свойства 

получаемого материала; 

методы исследования 
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свойств материала и 

прогнозирования его 

работоспособности в 

заданных условиях 

эксплуатации; 

Умеет:  

использовать полученные 

знания о взаимосвязи 

состава/структуры 

материала с его 

свойствами для решения 

задач дизайна материалов 

с заданными свойствами; 

оценивать перспективы 

использования материала 

для решения различных 

задач промышленности;  

применять современные 

научно-технические 

достижения для решения 

проблем наук о 

материалах и смежных 

наук. 

Владеет: 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений в 

области 

материаловедения; 

методологическими 

подходами к изучению 

свойств материалов; 

способностью 

генерировать новые идеи 

при решении 

практических задач в 

области наук о 

материалах. 

Гибридные материалы 

Знает:  

основные закономерности 

строения твердых тел на 

нано-, микро- и 

макроуровне; 

важнейшие типы 

современных материалов, 

их свойства и область 

применения; 

основные способы 

получения различных 

типов наноматериалов и 
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их влияние на свойства 

получаемого материала; 

методы исследования 

свойств материала и 

прогнозирования его 

работоспособности в 

заданных условиях 

эксплуатации; 

Умеет:  

использовать полученные 

знания о взаимосвязи 

состава/структуры 

материала с его 

свойствами для решения 

задач дизайна материалов 

с заданными свойствами; 

оценивать перспективы 

использования материала 

для решения различных 

задач промышленности;  

применять современные 

научно-технические 

достижения для решения 

проблем наук о 

материалах и смежных 

наук. 

Владеет: 

способностью к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений в 

области 

материаловедения; 

методологическими 

подходами к изучению 

свойств материалов; 

способностью 

генерировать новые идеи 

при решении 

практических задач в 

области наук о 

материалах. 

 

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:  
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– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам специалитета, 

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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются особенностями 

той нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного человека. 

В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими 

соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и 

для каждой из представленной категории должны быть определены специальные 

условия для получения образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, 

как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы 

сокращения мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и 

замедленность движений), которые могут негативно влиять на общее состояние 

отдельных органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям и работоспособности, 

способствовать повышению утомляемости. Помимо перечисленных особенностей 

двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться особенности психической 

деятельности, которые следует учитывать в образовательном процессе. К ним 

относятся снижение объема оперативной памяти, частичное блокирование 

мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая утомляемость и 

низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования обучающихся с 

НОДА заключаются в следующем: 

возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное 

оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального страхования 

Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное нарушение; 

гибкость в управлении процессом обучения; 

использование всех сенсорных модальностей; 

предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

опора на определенные и точные понятия; 

использование для иллюстрации конкретных примеров; 

применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА изучаемого 

материала; 

разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 
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наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на 

занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, 

могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного 

материала на слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет 

возможности видеть лицо говорящего человека, при анализе и синтезе 

воспринимаемого материала, оперировании образами, сопоставлении вновь 

изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у обучающихся с 

нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него 

систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха заключаются в следующем: 

перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной литературой и 

словарями; 

наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, 

его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические 

схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные 

конспекты, раздаточный материал); 

разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее знакомятся 

с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование 

заданий на активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск 

недостающей информации, обобщение, систематизацию и др.); 
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соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; 

выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал с 

графическим; 

комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе 

в группе; 

включение обучающихся в групповую деятельность; 

обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как 

утомляются; наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна 

личная заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту 

и пр.), которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. 

Наравне с этим у студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более 

развита способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, 

а также к более длительной и устойчивой активности сознания. Методические 

аспекты образования обучающихся с нарушениями зрения заключаются в 

следующем: 

дозирование учебных нагрузок; 

деление сложного, объемного учебного материала на логические части с целью 

облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

использование алгоритма для обследования предметов, усвоения определенного 

учебного материала; 

направленность учебного материала на личную заинтересованность (мотивацию) 

обучающегося с нарушенным зрением; 

использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, обобщения 

информации; 

возможность использовать на занятиях специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать зрительное 

нарушение; 

предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, 

позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную форму и 

выпукло-печатную электронную форму; 

предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной 

дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в 

мультимедийных презентациях; 

использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной 

доской; 

озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий; 
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обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на 

экран; 

наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и 

иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный текст в 

аудиальный; 

обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, 

разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки; 

возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной для них 

форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте); 

использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных сенсорных 

модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих процесс 

сенсорного замещения; 

увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к 

ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на 

практических и лабораторных занятиях; 

минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти и 

зрительного внимания; 

применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

активизация реабилитационного потенциала за счет применения рефлексивно-

деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями 

зрения компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной 

модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами 

обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие возможность 

озвучивать плоскопечатную информацию с помощью специализированного 

программного обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный 

процесс для обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия и/или 

производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной литературой и 

словарями; 

наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, 

его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические 

схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные 

конспекты, раздаточный материал); 

увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки 

заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого нарушения; 
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особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; немногословность, 

четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение зрительного контакта во 

время говорения); 

четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и 

способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

повышение информативной ценности текстов; 

предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе 

в группе; 

включение обучающихся в групповую работу; 

обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

создание условий для развития способности к организации эффективного делового 

общения; 

сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 

педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: 

сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и 

кроветворной системы, заболевания центральной нервной системы, онкологические 

заболевания. Для обучающихся с данной группой болезней характерны особенности 

психофизического развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, 

снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом. Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

нормализация психоэмоционального и функционального состояния обучающихся; 

повышение физической работоспособности; 

снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 
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студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки кадров специалистов 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия, программа специалитета «Фундаментальная и прикладная химия», 

специализация Органическая химия, в соответствии с рекомендациями методической 

секции Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 

преподавания дисциплин профиля на кафедре Высший химический колледж 

Российской Академии наук в составе Института химии и проблем устойчивого 

развития им. Д.И.Менделеева.  

Программа относится к вариативной части учебного плана, к блоку дисциплин 

по выбору, дисциплины про выбору (Б1.В.ДВ.06.01) и рассчитана на изучение 

дисциплины в 7 семестре обучения. Программа предполагает, что обучающиеся 

имеют теоретическую подготовку в области органической химии и физической 

химии. 

Цель дисциплины состоит в приобретении специалистами знаний, умений, 

владений и в формировании компетенций в области квантовой химии и 

использующихся в молекулярном моделировании приближениях. 

Основной задачей дисциплины является формирование у обучающихся 

системных углубленных знаний в области квантовохимического моделирования; 

овладение ими навыками оценки адекватности квантовохимических расчётов и 

прикладного квантовохимического моделирования химических реакций. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины при подготовке специалистов по направлению 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; программа специалитета 

«Фундаментальная и прикладная химия», специализация Органическая химия 

способствует формированию следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает мероприятиях 

по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск 

специализированной информации в 

патентно-информационных базах данных 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные методы квантовой химии; 

− методологические основы квантовохимического моделирования. 

Уметь: 

− формулировать требования к надёжности квантовохимического моделирования и 

определять эффективные пути их достижения; 

− проводить оценку качества квантовохимического моделирования;  

− применять современные подходы к квантовохимическому моделированию на 

практике. 

Владеть: 

− способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений в области квантовохимического моделирования; 

− методологическими подходами к решению химических проблем с помощью 

методов квантовой химии; 

− способностью генерировать новые идеи при решении практических задач в 

области квантовохимического моделирования. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Курс изучается в 7 семестре специалитета на базе знаний, полученных 

студентами ранее при изучении дисциплин направления «Фундаментальная и 

прикладная химия», специализация Органическая химия. Контроль освоения 

студентами материала курса осуществляется путем проведения зачета с оценкой (7 

семестр).  

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 108 

Аудиторные занятия: 1,8 64 

Лекции 0,9 32 

Практические занятия 0,9 32 

Самостоятельная работа: 1,2 44 

Вид контроля: Зачёт 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 81 

Аудиторные занятия: 1,8 48 

Лекции 0,9 24 

Практические занятия 0,9 24 

Самостоятельная работа: 1,2 33 

Вид контроля: Зачёт 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Раздел Название раздела 

Акад. часов 

Всег

о 

Ауд. ПЗ СР 
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1.  Введение в квантовую химию. 

Взаимодействие ядер и электронов между 

собой. 

18 8 8 11 

2.  Роль модельной системы в 

квантовохимическом моделировании. 
18 8 8 11 

3.  Квантовохимическое моделирование 

спектральных свойств молекул (ИК, УФ, 

ЯМР) 

18 8 8 11 

4.  Молекулярное моделирование в 

органической химии. 
18 8 8 11 

 Всего часов 108 32 32 44 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Введение в квантовую химию. Взаимодействие ядер и электронов между 

собой. 

1.1. Основные задачи квантовой химии, её отличия от молекулярной механики. 

Квантовая природа электрона. Уравнение Шрёдингера, понятие волновой функции. 

Зависимость уравнения Шрёдингера от времени, стационарные решения. 

Приближение Борна-Оппенгеймера и его применимость. Релятивистские эффекты в 

движении электронов.  

1.2. Численные методы решения уравнения Шрёдингера, их классификация. 

Понятие уровня теории. Принцип Паули, метод Хартри-Фока, приближение МО-

ЛКАО. Вариационный принцип и метод самосогласованного поля. Метод 

конфигурационных взаимодействий, методы теории возмущений, методы связанных 

кластеров. Полуэмпирические и молекулярномеханические методы. Влияние выбора 

квантовохимического метода на результат расчёта. Эффект компенсации ошибок 

метода. 

1.3. Роль базисных наборов в квантовохимических расчётах. Типы базисных 

функций, группировка (контрактация) гауссовых базисных функций. Расщепленность 

базисного набора. Поляризационные и диффузные базисные функции, их роль в 

описании поведения электронов. Семейства базисных наборов. Выбор базисного 

набора. Ошибка суперпозиции базисного набора (BSSE) и эффект компенсации 

ошибок метода.  

1.4. Методы теории функционала плотности и их классификация. Обменная и 

корреляционная энергия. Локальные, полулокальные и гибридные приближённые 

функционалы. Эмпирические и неэмпирические способы построения функционалов. 

Природа дисперсионных взаимодействий и проблема их учёта в методе теории 

функционала плотности.  

1.5. Движение атомов в химических процессах. Конформационные переходы, 

поверхность потенциальной энергии. Определение типа стационарной точки. 

Способы учёта конформационной подвижности изучаемых систем. Энергия нулевых 

колебаний (ZPE), способы расчёта энтальпии и свободной энергии молекул. 

Больцмановское распределение и его следствия.  

 

Литература по разделу: 

1. Степанов, Н. Ф. Квантовая механика и квантовая химия в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Ф. Степанов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9385-1.  

2. Цирельсон, В. Г.Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела / 

В. Г. Цирельсон—М.:Бином, 2010. —496 с.— ISBN 978-5-9963-0080-8; Изд-е 2-е, 
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испр. 2014— ISBN 978-5-9963-1668-7. 

3. Ермаков, А. И. Квантовая механика и квантовая химия в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. И. Ермаков. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 183 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00127-3. 

 

Раздел 2.Роль модельной системы в квантовохимическом моделировании. 

2.1. Модельная система. Влияние выбора модельной системы на надёжность 

результатов моделирования. Связь величины модельной системы и количества её 

стационарных состояний. Шкалирование квантовохимических методов с увеличением 

модельной системы и способы ускорения расчётов крупных систем.  

2.2. Взаимодействие химической системы с окружающими молекулами, 

сольватация. Влияние сольватации на предпочтительные конформации системы. 

Способы учёта сольватации. Модели неявного учёта растворителя: PCM, COSMO, 

SMD. Модели явного учёта молекулярного окружения: QM/MM, ONIOM. (Лекции - 2 

часа, практические занятия - 4 часа, контрольная работа на практическом занятии–2 

часа) 

 

Литература по разделу: 

1. Цирельсон, В. Г.Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела / 

В. Г. Цирельсон—М.:Бином, 2010. —496 с.— ISBN 978-5-9963-0080-8; Изд-е 2-е, 

испр. 2014— ISBN 978-5-9963-1668-7. 

2. Ермаков, А. И. Квантовая механика и квантовая химия в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. И. Ермаков. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 402 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00128-0. 

 

Раздел 3.Квантовохимическое моделирование спектральных свойств молекул (ИК, 

УФ, ЯМР) 

3.1. Поведение молекул в растворе и в газе. Физические процессы, стоящие за 

поглощением молекулами ИК-излучения. Правила отбора в ИК-спектроскопии. 

Моделирование ИК-спектров. Влияние уровня теории на точность воспроизведения 

ИК-спектров, шкалирующие коэффициенты для ИК-спектроскопии. Влияние 

растворителя на ИК-спектры. 

3.2. Поведение молекул в растворе и в газе при электронном возбуждении. 

Физические процессы, стоящие за поглощением/испусканием молекулами УФ-

излучения. Правила отбора в УФ-спектроскопии. Моделирование УФ-спектров. Учёт 

влияния вибронного взаимодействия на УФ спектры. Закон Бугера-Ламберта-Бера и 

отклонения от него. Влияние растворителя на УФ-спектры: методы линейного 

отклика и конфигурационно-специфической сольватации. Влияние уровня теории на 

точность воспроизведения УФ-спектров. 

3.3. Поведение молекул в электромагнитном поле. Физические процессы, стоящие 

за ЯМР-спектрометрией. Моделирование ЯМР-спектров. Влияние уровня теории на 

точность воспроизведения ЯМР-спектров. 

 

Литература по разделу: 

1. Цирельсон, В. Г.Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела / 

В. Г. Цирельсон—М.:Бином, 2010. —496 с.— ISBN 978-5-9963-0080-8; Изд-е 2-е, 

испр. 2014— ISBN 978-5-9963-1668-7. 

2. Ермаков, А. И. Квантовая механика и квантовая химия в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. И. Ермаков. — М. : Издательство 
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Юрайт, 2018. — 402 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00128-0. 

 

Раздел 4.Молекулярное моделирование в органической химии. 

4.1. Соотношение кинетики и термодинамики. Скорость реакции, константа 

скорости и константа равновесия, их связь. Кинетический и термодинамический 

контроль реакций.Уравнение Аррениуса. Теория активных соударений. 

Активированный комплекс – переходное состояние. Поверхность потенциальной 

энергии, координатаи профиль пути реакции. Сложные и элементарные реакции, 

лимитирующая стадия. Принцип Кёртина-Гаммета.  

4.2. Способы расчёта энергии активации (Еа) и энтальпии реакции (Н) с помощью 

методов квантовой химии. Моделирование органических реакций: реакции SN2, SE2, 

Дильса-Альдера и др. 

4.3. Расчёт соотношения продуктов реакции, в том числе, энантиомерного избытка 

в стереоселективных реакциях. Моделирование каталитических реакций. Соотнесение 

рассчитанных величин с экспериментальными даннными. Синергия между 

экспериментом и расчётом в определении молекулярного механизма химических 

реакций, кинетический изотопный эффект. Способы оценки вкладов слабых 

взаимодействий в стабилизацию переходных состояний для определения ключевых 

взаимодействий: натуральные связывающие орбитали (NBO) и теория «Атомы в 

Молекулах» (QTAIM).  

 Литература по разделу: 

1. Цирельсон, В. Г.Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела / 

В. Г. Цирельсон—М.:Бином, 2010. —496 с.— ISBN 978-5-9963-0080-8; Изд-е 2-е, 

испр. 2014— ISBN 978-5-9963-1668-7. 

2. Ермаков, А. И. Квантовая механика и квантовая химия в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. И. Ермаков. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 402 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00128-0 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 4 

 Знать:     

1.  основные методы квантовой химии; + + + + 

2.  методологические основы квантовохимического моделирования; + + + + 

 Уметь:     

3.  
формулировать требования к надёжности квантовохимического моделирования и определять 

эффективные пути их достижения; 
+ + + + 

4.  проводить оценку качества квантовохимического моделирования;  + + + + 

5.  применять современные подходы к квантовохимическому моделированию на практике. + + + + 

 Владеть:     

6.  
способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений в области 

квантовохимического моделирования; 
+ + + + 

7.  методологическими подходами к решению химических проблем с помощью методов квантовой химии; + + + + 

8.  
способностью генерировать новые идеи при решении практических задач в области 

квантовохимического моделирования. 
+ + + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК     

9.  
УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности 
+ + + + 

10.  

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

+ + + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК     

11.  

ПК-1-н Способен планировать 

работу и выбирать адекватные 

методы решения научно-

исследовательских задач в 

выбранной области химии, 

химической технологии или смежных 

с химией науках 

ПК-1-н Способен планировать работу и выбирать 

адекватные методы решения научно-исследовательских 

задач в выбранной области химии, химической технологии 

или смежных с химией науках 

+ + + + 

12.  

ПК-2-н Способен проводить патентно-информационные 

исследования в выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

+ + + + 

13.  ПК-2-н Способен проводить ПК-2-н.1 Проводит поиск специализированной информации + + + + 
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патентно-информационные 

исследования в выбранной области 

химии и/или смежныхнаук 

в патентно-информационных базах данных 
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6. Практические и лабораторные занятия 

 

6.1. Практические занятия 

Учебным планом подготовки специалистов по направлению 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, программа специалитета «Фундаментальная и 

прикладная химия», специализация Органическая химия предусмотрено проведение 

практических занятий по дисциплине «Молекулярное моделирование в органической 

химии» в объеме 32 час. (1.зачетная единица).  

 

6.2.Примерный перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 

Темы практических (семинарских) занятий 

1 Введение в квантовую химию. Взаимодействие ядер и электронов между собой. 

1.1. 

Основные задачи квантовой химии, её отличия от молекулярной механики. 

Квантовая природа электрона. Уравнение Шрёдингера, понятие волновой 

функции. Зависимость уравнения Шрёдингера от времени, стационарные 

решения. Приближение Борна-Оппенгеймера и его применимость. 

Релятивистские эффекты в движении электронов. 

1.2. 

Численные методы решения уравнения Шрёдингера, их классификация. Понятие 

уровня теории. Принцип Паули, метод Хартри-Фока, приближение МО-ЛКАО. 

Вариационный принцип и метод самосогласованного поля. Метод 

конфигурационных взаимодействий, методы теории возмущений, методы 

связанных кластеров. Полуэмпирические и молекулярномеханические методы. 

Влияние выбора квантовохимического метода на результат расчёта. Эффект 

компенсации ошибок метода. 

1.3. 

Роль базисных наборов в квантовохимических расчётах. Типы базисных 

функций, группировка (контрактация) гауссовых базисных функций. 

Расщепленность базисного набора. Поляризационные и диффузные базисные 

функции, их роль в описании поведения электронов. Семейства базисных 

наборов. Выбор базисного набора. Ошибка суперпозиции базисного набора 

(BSSE) и эффект компенсации ошибок метода. 

1.4. 

Методы теории функционала плотности и их классификация. Обменная и 

корреляционная энергия. Локальные, полулокальные и гибридные 

приближённые функционалы. Эмпирические и неэмпирические способы 

построения функционалов. Природа дисперсионных взаимодействий и проблема 

их учёта в методе теории функционала плотности 

1.5. 

Движение атомов в химических процессах. Конформационные переходы, 

поверхность потенциальной энергии. Определение типа стационарной точки. 

Способы учёта конформационной подвижности изучаемых систем. Энергия 

нулевых колебаний (ZPE), способы расчёта энтальпии и свободной энергии 

молекул. Больцмановское распределение и его следствия 

2 Роль модельной системы в квантовохимическом моделировании. 

2.1. 

Модельная система. Влияние выбора модельной системы на надёжность 

результатов моделирования. Связь величины модельной системы и количества 

её стационарных состояний. Шкалирование квантовохимических методов с 

увеличением модельной системы и способы ускорения расчётов крупных систем 

2.2. 

Взаимодействие химической системы с окружающими молекулами, 

сольватация. Влияние сольватации на предпочтительные конформации системы. 

Способы учёта сольватации. Модели неявного учёта растворителя: PCM, 
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COSMO, SMD. Модели явного учёта молекулярного окружения: QM/MM, 

ONIOM 

3 
Раздел 3.Квантовохимическое моделирование спектральных свойств молекул 

(ИК, УФ, ЯМР) 

3.1. 

Поведение молекул в растворе и в газе. Физические процессы, стоящие за 

поглощением молекулами ИК-излучения. Правила отбора в ИК-спектроскопии. 

Моделирование ИК-спектров. Влияние уровня теории на точность 

воспроизведения ИК-спектров, шкалирующие коэффициенты для ИК-

спектроскопии. Влияние растворителя на ИК-спектры 

3.2. 

Поведение молекул в растворе и в газе при электронном возбуждении. 

Физические процессы, стоящие за поглощением/испусканием молекулами УФ-

излучения. Правила отбора в УФ-спектроскопии. Моделирование УФ-спектров. 

Учёт влияния вибронного взаимодействия на УФ спектры. Закон Бугера-

Ламберта-Бера и отклонения от него. Влияние растворителя на УФ-спектры: 

методы линейного отклика и конфигурационно-специфической сольватации. 

Влияние уровня теории на точность воспроизведения УФ-спектров 

3.3. 

Поведение молекул в электромагнитном поле. Физические процессы, стоящие за 

ЯМР-спектрометрией. Моделирование ЯМР-спектров. Влияние уровня теории 

на точность воспроизведения ЯМР-спектров 

4 Молекулярное моделирование в органической химии 

4.1. 

Соотношение кинетики и термодинамики. Скорость реакции, константа 

скорости и константа равновесия, их связь. Кинетический и термодинамический 

контроль реакций.Уравнение Аррениуса. Теория активных соударений. 

Активированный комплекс – переходное состояние. Поверхность 

потенциальной энергии, координатаи профиль пути реакции. Сложные и 

элементарные реакции, лимитирующая стадия. Принцип Кёртина-Гаммета 

4.2. 
Способы расчёта энергии активации (Еа) и энтальпии реакции (Н) с помощью 

методов квантовой химии. Моделирование органических реакций: реакции SN2, 

SE2, Дильса-Альдера и др 

4.3. 

Расчёт соотношения продуктов реакции, в том числе, энантиомерного избытка в 

стереоселективных реакциях. Моделирование каталитических реакций. 

Соотнесение рассчитанных величин с экспериментальными даннными. 

Синергия между экспериментом и расчётом в определении молекулярного 

механизма химических реакций, кинетический изотопный эффект. Способы 

оценки вкладов слабых взаимодействий в стабилизацию переходных состояний 

для определения ключевых взаимодействий: натуральные связывающие 

орбитали (NBO) и теория «Атомы в Молекулах» (QTAIM) 

 

6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебной программой дисциплины «Молекулярное моделирование в 

органической химии» предусмотрена самостоятельная работа студента в объеме 44 

акад. час., в том числе самостоятельное изучение разделов дисциплины и выполнение 

домашних заданий в объеме 35,8 акад. час., выполнение расчетной работы по курсу в 

объеме 18 акад. час.. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине и предусматривает следующие виды:  



255 

 

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях учебного 

материала;  

− выполнение расчетной работы по тематике курса; 

− подготовку к сдаче зачетов и экзамена по курсу. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примерная тематика расчетной работы 

Расчетная работа по курсу выполняется в 7 семестре в часы, выделенные 

учебным планом на самостоятельную работу, представляется в форме отчета и 

оценивается по рейтинговой системе. Максимальная оценка расчетной работы – 60 

баллов. 

Каждому учащемуся будет выдана личная тематика расчетной работы; 

расчётная работа заключается в самостоятельном проведении обучающимся 

квантовохимического моделирования соединения, реакции, либо спектра и анализе 

обучающимся полученных результатов. 

Примерная тематика расчётной работы: 

 

1. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчета энтальпии диссоциации и энергии связи B-

N в молекуле F3NBH3. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор метода расчета и базисного набора. Перечислите возможные 

ошибки, могущие возникнуть при моделировании данных величин на уровне теории 

HF/STO-3G. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

энтальпию диссоциации и энергию связи B-N в молекуле F3NBH3. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученных вами величин. 

 

2. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчета энтальпии диссоциации и энергии связи B-

H в молекуле B2H6. Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью 

его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор метода расчета и базисного набора. Перечислите возможные 

ошибки, могущие возникнуть при моделировании данных величин на уровне теории 

HF/STO-3G. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

энтальпию диссоциации и энергию связи B-H в молекуле B2H6. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученных вами величин. 

 

3. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчета энтальпии диссоциации и энергии связи 

Mg-O в молекуле . Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 
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2. Аргументируйте выбор метода расчета и базисного набора. Перечислите возможные 

ошибки, могущие возникнуть при моделировании данных величин на уровне теории 

HF/STO-3G. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

энтальпию диссоциации и энергию связи Mg-O в молекуле . Докажите, что 

все найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на 

поверхности потенциальной энергии. Оцените достоверность полученных вами 

величин. 

 

4. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчета энтальпии диссоциации и энергии связи N-

Li в молекуле . Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор метода расчета и базисного набора. Перечислите возможные 

ошибки, могущие возникнуть при моделировании данных величин на уровне теории 

HF/STO-3G. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

энтальпию диссоциации и энергию связи N-Li в молекуле . Докажите, что 

все найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на 

поверхности потенциальной энергии. Оцените достоверность полученных вами 

величин. 

 

5. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчета энтальпии диссоциации и энергии связи 

Al-N в молекуле [AlH3(NMe3)]. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор метода расчета и базисного набора. Перечислите возможные 

ошибки, могущие возникнуть при моделировании данных величин на уровне теории 

HF/STO-3G. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

энтальпию диссоциации и энергию связи Al-N в молекуле [AlH3(NMe3)]. Докажите, 

что все найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на 

поверхности потенциальной энергии. Оцените достоверность полученных вами 

величин. 

 

6. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчета энтальпии диссоциации и энергии связи 

Be-C в молекуле Be(CH3)2. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор метода расчета и базисного набора. Перечислите возможные 

ошибки, могущие возникнуть при моделировании данных величин на уровне теории 

HF/STO-3G. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

энтальпию диссоциации и энергию связи Be-C в молекуле Be(CH3)2. Докажите, что 

все найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на 
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поверхности потенциальной энергии. Оцените достоверность полученных вами 

величин. 

 

7. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчета энтальпии диссоциации и энергии связи 

Mg-C в молекуле Mg(CH3)2. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор метода расчета и базисного набора. Перечислите возможные 

ошибки, могущие возникнуть при моделировании данных величин на уровне теории 

HF/STO-3G. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

энтальпию диссоциации и энергию связи Mg-C в молекуле Mg(CH3)2. Докажите, что 

все найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на 

поверхности потенциальной энергии. Оцените достоверность полученных вами 

величин. 

 

8. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчета энтальпии диссоциации и энергии связи C-

S в молекуле CS2. Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью 

его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор метода расчета и базисного набора. Перечислите возможные 

ошибки, могущие возникнуть при моделировании данных величин на уровне теории 

HF/STO-3G. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

энтальпию диссоциации и энергию связи C-S в молекуле CS2. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученных вами величин. 

 

9. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчета энтальпии диссоциации и энергии связи 

Be-H в молекуле . Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор метода расчета и базисного набора. Перечислите возможные 

ошибки, могущие возникнуть при моделировании данных величин на уровне теории 

HF/STO-3G. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

энтальпию диссоциации и энергию связи Be-H в молекуле . Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученных вами величин. 
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10. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчета энтальпии диссоциации и энергии связи 

Li-C в молекуле LiCH2NH2. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор метода расчета и базисного набора. Перечислите возможные 

ошибки, могущие возникнуть при моделировании данных величин на уровне теории 

HF/STO-3G. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

энтальпию диссоциации и энергию связи Li-C в молекуле LiCH2NH2. Докажите, что 

все найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на 

поверхности потенциальной энергии. Оцените достоверность полученных вами 

величин. 

 

11. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчета энтальпии диссоциации и энергии связи 

Si-F в молекуле (CH3)2SiF2. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор метода расчета и базисного набора. Перечислите возможные 

ошибки, могущие возникнуть при моделировании данных величин на уровне теории 

HF/STO-3G. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

энтальпию диссоциации и энергию связи Si-F в молекуле (CH3)2SiF2. Докажите, что 

все найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на 

поверхности потенциальной энергии. Оцените достоверность полученных вами 

величин. 

 

12. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчета энтальпии диссоциации и энергии связей в 

молекулах N2и CO. Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью 

его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор метода расчета и базисного набора. Перечислите возможные 

ошибки, могущие возникнуть при моделировании данных величин на уровне теории 

HF/STO-3G. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

энтальпию диссоциации и энергиисвязей в молекулах N2и CO. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученных вами величин. 

 

13. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта высоты барьера приведённой на рисунке 

реакции. Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью его 

завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 
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2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

высоту барьера приведённой реакции. Докажите, что все найденные конфигурации 

ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. 

Оцените достоверность полученной вами величины. Какие допущения вносят 

наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

14. Вариант контрольной работы. 

 

1. Раствор 100 г приведённого на рисунке соединения в 16 литрах толуола был нагрет до 

110⁰С, так что состав реакционной смеси стал равновесным. Предложите порядок 

действий для расчёта концентраций всех изомерных фторбульваленов в полученном 

растворе. Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью его 

завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

равновесные концентрации фторбульваленов в полученном после нагревания 

растворе. Докажите, что все найденные конфигурации ядер соответствуют локальным 

минимумам на поверхности потенциальной энергии. Оцените достоверность 

полученных вами величин. Какие допущения вносят наибольшие ошибки в ваши 

результаты, каков знак этих ошибок? 

 

15. Вариант контрольной работы. 

 

1. Раствор 100 г приведённого на рисунке соединения в 16 литрах толуола был нагрет до 

110⁰С, так что состав реакционной смеси стал равновесным. Предложите порядок 

действий для расчёта концентраций всех изомерных метилбульваленов в полученном 

растворе. Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью его 

завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

равновесные концентрации метилбульваленов в полученном после нагревания 

растворе. Докажите, что все найденные конфигурации ядер соответствуют локальным 

минимумам на поверхности потенциальной энергии. Оцените достоверность 
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полученных вами величин. Какие допущения вносят наибольшие ошибки в ваши 

результаты, каков знак этих ошибок? 

 

16. Вариант контрольной работы. 

 

1. Раствор 100 г приведённого на рисунке соединения в 16 литрах толуола был нагрет до 

110⁰С, так что состав реакционной смеси стал равновесным. Предложите порядок 

действий для расчёта концентраций всех изомерных литийбульваленов в полученном 

растворе. Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью его 

завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

равновесные концентрации литийбульваленов в полученном после нагревания 

растворе. Докажите, что все найденные конфигурации ядер соответствуют локальным 

минимумам на поверхности потенциальной энергии. Оцените достоверность 

полученных вами величин. Какие допущения вносят наибольшие ошибки в ваши 

результаты, каков знак этих ошибок? 

 

17. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта энтальпии и энергии активации 

приведённой на рисунке реакции. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

энтальпию и энергию активации приведённой реакции. Докажите, что все найденные 

конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

18. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта энтальпии и энергии активации 

приведённой на рисунке реакции. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 
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2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

энтальпию и энергию активации приведённой реакции. Докажите, что все найденные 

конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

19. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта энтальпии и энергии активации 

приведённой на рисунке реакции. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

энтальпию и энергию активации приведённой реакции. Докажите, что все найденные 

конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

20. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

T = 200 oC 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

21. Вариант контрольной работы. 
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1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

T = 200 oC 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

22. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

T = 200 oC 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

23. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

T = 150 oC 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 
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потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

24. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

T = 200 oC 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

25. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

T = 25 oC 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

4. Какова роль тетрахлорида олова в данной реакции? На сколько нужно было бы 

поднять температуру в реакционной смеси, чтобы реакция пошла с такой же 

скоростью без катализатора?  

 

26. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

T = 25 oC 
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2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

4. Какова роль тетрахлорида олова в данной реакции? На сколько нужно было бы 

поднять температуру в реакционной смеси, чтобы реакция пошла с такой же 

скоростью без катализатора?  

 

27. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

T = 67 oC 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

28. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

T = 67 oC 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

29. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

T = 67 oC 
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2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

30. Вариант контрольной работы. 

 

4. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

T = 67 oC 

 
5. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

6. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

31. Вариант контрольной работы. 

 

4. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

T = 67 oC 

 
5. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

6. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

32. Вариант контрольной работы. 

 

4. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

T = 67 oC 
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5. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

6. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

33. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде этанола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

34. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде этанола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

35. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде этанола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 
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2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

36. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения продуктов в приведённой на 

рисунке реакции в среде этанола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и оцените 

соотношение продуктов, получающихся по приведённой реакции. Докажите, что все 

найденные конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученной вами величины. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

37. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения концентраций обычной и 

цвиттерионной форм глицина в водном, этанольном и толуольном растворах. 

Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью его завершения в 

течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор параметров расчёта.  

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

соотношения концентраций обычной и цвиттерионной форм глицина в водном, 

этанольном и толуольном растворах. Докажите, что все найденные конфигурации 

ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. 

Оцените достоверность полученных вами величин. Какие допущения вносят 

наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

38. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения концентраций обычной и 

цвиттерионной форм фенилаланина в водном, этанольном и толуольном растворах. 

Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью его завершения в 

течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор параметров расчёта.  
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3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

соотношения концентраций обычной и цвиттерионной форм фенилаланина в водном, 

этанольном и толуольном растворах. Докажите, что все найденные конфигурации 

ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. 

Оцените достоверность полученных вами величин. Какие допущения вносят 

наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

39. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта соотношения концентраций обычной и 

цвиттерионной форм аминосульфоновой кислоты в водном, этанольном и толуольном 

растворах. Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью его 

завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор параметров расчёта.  

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и рассчитайте 

соотношения концентраций обычной и цвиттерионной форм аминосульфоновой 

кислоты в водном, этанольном и толуольном растворах. Докажите, что все найденные 

конфигурации ядер соответствуют локальным минимумам на поверхности 

потенциальной энергии. Оцените достоверность полученных вами величин. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

40. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта ИК-спектра тетракарбонилникеля и 

угарного газа в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и опишите 

полученные ИК-спектры. Докажите, что все найденные конфигурации ядер 

соответствуют локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. Как 

отличаются валентные колебания связей C-O в этих молекулах, почему? Оцените 

достоверность полученных вами величин, сравните их с литературными данными. 

Какие допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих 

ошибок? 

 

41. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта ИК-спектра пентакарбонилжелеза и 

угарного газа в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и опишите 

полученные ИК-спектры. Докажите, что все найденные конфигурации ядер 

соответствуют локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. Как 

отличаются валентные колебания связей C-O в этих молекулах, почему? Оцените 

достоверность полученных вами величин, сравните их с литературными данными. 

Какие допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих 

ошибок? 



269 

 

 

42. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта ИК-спектра 1,3,5-тринитротолуола в среде 

бензола. Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью его 

завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и опишите 

полученный ИК-спектр. Докажите, что все найденные конфигурации ядер 

соответствуют локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. Как 

отличаются колебания различных нитро-групп, почему? Оцените достоверность 

полученных вами результатов, сравните их с литературными данными. Какие 

допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков знак этих ошибок? 

 

43. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта УФ-спектра поглощения диоксида хлора в 

среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью его 

завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. Изучите влияние пренебрежения вибронным взаимодействием и 

конфигурационно-специфической сольватацией на надёжность УФ-спектра данного 

вещества. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и опишите 

полученный УФ-спектр. Докажите, что все найденные конфигурации ядер 

соответствуют локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. 

Оцените достоверность полученных вами величин, сравните их с литературными 

данными. Какие допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков 

знак этих ошибок? 

 

44. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта УФ-спектра поглощения диоксида азота в 

среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью его 

завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. Изучите влияние пренебрежения вибронным взаимодействием и 

конфигурационно-специфической сольватацией на надёжность УФ-спектра данного 

вещества. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и опишите 

полученный УФ-спектр. Докажите, что все найденные конфигурации ядер 

соответствуют локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. 

Оцените достоверность полученных вами величин, сравните их с литературными 

данными. Какие допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков 

знак этих ошибок? 

 

45. Вариант контрольной работы. 
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1. Предложите порядок действий для расчёта УФ-спектра поглощения диазометана в 

среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью его 

завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. Изучите влияние пренебрежения вибронным взаимодействием и 

конфигурационно-специфической сольватацией на надёжность УФ-спектра данного 

вещества. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и опишите 

полученный УФ-спектр. Докажите, что все найденные конфигурации ядер 

соответствуют локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. 

Оцените достоверность полученных вами величин, сравните их с литературными 

данными. Какие допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков 

знак этих ошибок? 

 

46. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта УФ-спектра поглощения азида фтора в 

среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено необходимостью его 

завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. Изучите влияние пренебрежения вибронным взаимодействием и 

конфигурационно-специфической сольватацией на надёжность УФ-спектра данного 

вещества. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и опишите 

полученный УФ-спектр. Докажите, что все найденные конфигурации ядер 

соответствуют локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. 

Оцените достоверность полученных вами величин, сравните их с литературными 

данными. Какие допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков 

знак этих ошибок? 

 

47. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта УФ-спектра поглощения 

трифторнитрозометана в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта 

ограничено необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас 

компьютере. 

2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. Изучите влияние пренебрежения вибронным взаимодействием и 

конфигурационно-специфической сольватацией на надёжность УФ-спектра данного 

вещества. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и опишите 

полученный УФ-спектр. Докажите, что все найденные конфигурации ядер 

соответствуют локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. 

Оцените достоверность полученных вами величин, сравните их с литературными 

данными. Какие допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков 

знак этих ошибок? 

 

48. Вариант контрольной работы. 
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1. Предложите порядок действий для расчёта УФ-спектра поглощения приведённого 

соединения в среде толуола. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

 
2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. Изучите влияние пренебрежения вибронным взаимодействием и 

конфигурационно-специфической сольватацией на надёжность УФ-спектра данного 

вещества. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и опишите 

полученный УФ-спектр. Докажите, что все найденные конфигурации ядер 

соответствуют локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. 

Оцените достоверность полученных вами величин, сравните их с литературными 

данными. Какие допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков 

знак этих ошибок? 

 

49. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта 1H, 13C и 19F ЯМР-спектров 1-фтор-2-

хлорэтана в среде CDCl3. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и опишите 

полученные ЯМР-спектры. Докажите, что все найденные конфигурации ядер 

соответствуют локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. 

Оцените достоверность полученных вами результатов, сравните их с литературными 

данными. Какие допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков 

знак этих ошибок? 

 

50. Вариант контрольной работы. 

 

1. Предложите порядок действий для расчёта 1H, 13C и 19F ЯМР-спектров 1,2,4-триазол-

3-амина в среде DMSO-d6. Исходите из того, что время расчёта ограничено 

необходимостью его завершения в течение недели на имеющемся у Вас компьютере. 

2. Аргументируйте выбор параметров расчёта: уровень теории, ансамбль конформаций, 

модельная система. 

3. Проведите необходимые расчёты на предложенном вами уровне теории и опишите 

полученные ЯМР-спектры. Докажите, что все найденные конфигурации ядер 

соответствуют локальным минимумам на поверхности потенциальной энергии. 

Оцените достоверность полученных вами результатов, сравните их с литературными 

данными. Какие допущения вносят наибольшие ошибки в ваши результаты, каков 

знак этих ошибок? 

 

8.2. Примеры контрольных вопросов для оценки освоения дисциплины 

Итоговый контроль по дисциплине «Молекулярное моделирование в 

органической химии»включает контрольные вопросы по учебной программе (см. 

выше).Он проводится в форме устного опроса (Зачет). Билет для проведения зачета 

содержит 4 вопроса, максимальная оценка за каждый вопрос – 10 баллов. Общая 

оценка зачета складывается путем суммирования оценок за расчетную работу 
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(максимум 60 баллов)и ответ на зачете (максимум 40 баллов). Максимальная оценка 

зачета – 100 баллов. 

Примеры контрольных вопросов  

1. Основные задачи квантовой химии, её отличия от молекулярной механики. Квантовая 

природа электрона. 

2. Уравнение Шрёдингера, понятие волновой функции. 

3. Зависимость уравнения Шрёдингера от времени, стационарные решения. 

4. Приближение Борна-Оппенгеймера и его применимость. 

5. Релятивистские эффекты в движении электронов; важность их учёта в 

квантовохимическом моделировании. 

6. Способы учёта релятивистских эффектов в квантовохимическом моделировании. 

7. Численные методы решения уравнения Шрёдингера, их классификация. 

8. Принцип Паули, метод Хартри-Фока (ограниченный и неограниченный), 

приближение МО-ЛКАО. 

9. Вариационный принцип и метод самосогласованного поля. 

10. Методы конфигурационных взаимодействий, их достоинства и недостатки. 

11. Методы теории возмущений, их достоинства и недостатки. 

12. Методы связанных кластеров, их достоинства и недостатки. 

13. Полуэмпирические методы, их достоинства и недостатки.  

14. Методы молекулярной механики, их достоинства и недостатки. 

15. Влияние выбора квантовохимического метода на результат расчёта. 

16. Эффект компенсации ошибок метода. 

17. Роль базисных наборов в квантовохимических расчётах.  

18. Типы базисных функций, группировка (контрактация) гауссовых базисных функций. 

19. Расщепленность базисного набора, её роль в описании поведения электронов.  

20. Поляризационные и диффузные базисные функции, их роль в описании поведения 

электронов. 

21. Семейства базисных наборов. Их предназначения и различия. 

22. Базисные наборы с псевдопотенциалами, их достоинства и недостатки. 

23. Ошибка суперпозиции базисного набора (BSSE) и эффект компенсации ошибок 

метода. 

24. Методы теории функционала плотности и их классификация. Их достоинства и 

недостатки. 

25. Обменная и корреляционная энергии в теории функционала плотности (ТФП). 

Достоинства и недостатки методов ТФП. 

26. Точный функционал теории функционала плотности, его свойства. 

27. Локальные и полулокальные приближённые функционалы, их различия, достоинства 

и недостатки. 

28. Гибридные приближённые функционалы, их достоинства и недостатки. 

29. Двойные гибридные функционалы. Идея, существующие реализации, достоинства и 

недостатки.  

30. Эмпирические и неэмпирические способы построения функционалов. 

31. Природа дисперсионных взаимодействий и проблема их учёта в методе теории 

функционала плотности.  

32. Способы учёта дисперсионных взаимодействий в методах теории функционала 

плотности. 

33. Движение атомов в химических процессах. Конформационные переходы, поверхность 

потенциальной энергии. 
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34. Типы стационарных точек на поверхности потенциальной энергии (ППЭ). Способы 

определения типа стационарной точки на ППЭ. 

35. Способы учёта конформационной подвижности химических систем. 

36. Энергия нулевых колебаний (ZPE), способы расчёта энтальпии и свободной энергии 

Гиббса молекул. 

37. Гармоническое приближение, квази-гармонические приближения, их использование 

для расчётов свободных энергий Гиббса. 

38. Больцмановское распределение и его роль в молекулярном моделировании. 

39. Модельная система. Влияние выбора модельной системы на надёжность результатов 

моделирования. 

40. Связь величины модельной системы и количества её стационарных состояний. 

41. Шкалирование квантовохимических методов с увеличением модельной системы. 

42. Способы ускорения расчётов крупных систем. Линейно-шкалирующиеся методы. 

43. Взаимодействие химической системы с окружающими молекулами, сольватация. 

44. Влияние сольватации на предпочтительные конформации системы. 

45. Способы учёта сольватации. 

46. Модели неявного учёта растворителя. 

47. Модели явного учёта молекулярного окружения. 

48. Методы описания электронных возбуждений молекул. 

49. Метод натуральных связывающих орбиталей (NBO), его применение. 

50. Теория «Атомы-в-Молекулах» (QTAIM), уравнение Эспинозы-Моллинса-Лекомта, 

его надёжность и применение. 

8.3 Пример билета к зачету 

 

«Утверждаю» 

Директор 

ВХК РАН 

А.О. Терентьев 

 

________________ 

 

Министерство образования и науки РФ 

Российский химико-технологический университет  

имени Д.И. Менделеева 

Направление подготовки специалистов  

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Программа специалитета «Фундаментальная и прикладная 

химия», специализация Органическая химия 

Дисциплина «Молекулярное моделирование в органической химии» 

Билет № 1 

1. Принцип Паули, метод Хартри-Фока (ограниченный и неограниченный), приближение 

МО-ЛКАО. 

2. Природа дисперсионных взаимодействий и проблема их учёта в методе теории 

функционала плотности.  

3. Способы ускорения расчётов крупных систем. Линейно-шкалирующиеся методы. 

4. Модели явного учёта молекулярного окружения. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1.Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 
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1. Степанов, Н. Ф. Квантовая механика и квантовая химия в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. Ф. Степанов. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 233 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-9385-1. 

2. Цирельсон, В. Г.Квантовая химия. Молекулы, молекулярные системы и твердые тела / 

В. Г. Цирельсон—М.:Бином, 2010. —496 с.— ISBN 978-5-9963-0080-8; Изд-е 2-е, 

испр. 2014— ISBN 978-5-9963-1668-7. 

3. Ермаков, А. И. Квантовая механика и квантовая химия в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / А. И. Ермаков. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 183 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-00127-3. 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Journal of Chemical Theory and Computation. ISSN: 1549-9626 

− http://gaussian.com/keywords/ 

− http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

− компьютерные презентации интерактивных лекций – 10, (общее число слайдов – 230); 

− банк индивидуальных домашних заданий для текущего контроля освоения 

дисциплины (общее число вопросов – 70); 

− банк тем и задач для итогового проекта (общее число тем – 30). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и 

нормативно-методические документы (обновить даты обращения): 

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

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

http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 05.05.2018). 

12. 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/fgosvpo/7/6/1 

(дата обращения: 05.05.2018). 

13. 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://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата 

обращения: 06.05.2018).. , 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

14. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

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

доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 05.05.2018). 

15. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru// (дата обращения:06.05.2018). 

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

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 06.05.2018). 

http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://www.openet.ru/
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17. ФЭПО: соответствие требованиям ФГОС [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http:// fepo.i-exam.ru // (дата обращения: 06.05.2018). 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие 
ресурсы: ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента, 

обучающегося в специалитете, направлены на повышение ритмичности и 

эффективности его аудиторной и самостоятельной работы по курсу.  

Учебный курс «Молекулярное моделирование в органической химии» 

включает 4 раздела, каждый из которых имеет определенную логическую 

завершенность. При изучении материала каждого раздела рекомендуется регулярное 

повторение законспектированного лекционного материала, а также дополнение его 

сведениями из литературных источников, представленных в учебной программе. При 

работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника.  

Учебная программа дисциплины предусматривает выполнение расчетной 

работы. Эта работа выполняется в часы, выделенные учебным планом на 

самостоятельную работу.  

Целью выполнения расчетной работы и подготовки реферата является 

закрепление полученных знаний по дисциплине, расширение эрудиции и кругозора 

студента в области современного квантовохимического моделирования, развитие его 

творческого потенциала и самостоятельного мышления.  

В задачи выполнения расчетной работы входит получение навыков проведения 

прикладных квантовохимических расчетов, анализа полученных результатов и их 

соотнесения с экспериментальными данными.Расчетная работа и реферат 

выполняются в форме самостоятельного исследования по индивидуальной тематике. 

При выполнении расчётной работы студент должен руководствоваться 

следующими основными принципами: 

1 – вдумчивый анализ литературных данных экономит месяцы расчётного 

времени; 

2 – творческий аналитический подход к полученным результатам позволяет 

на основании «плохого» расчёта сделать более правильные выводы и предсказания, 

чем бездумное следование методике при анализе результатов «хорошего» расчёта – 

ведь «хороший» расчёт никогда не идеален, а методика никогда не полна. 

Выполнение работ в первую очередь ориентировано на самостоятельную 

работу студента с информационными ресурсами – учебной и научно-технической 

литературой, ресурсами Интернета, базами данных. Доступ к указанным ресурсам 

обеспечивается фондами научно-технической библиотеки вуза и городских научно-

технических библиотек, электронными библиотеками и поисковыми системами 

Интернета, материалами научно-технических конференций. При оформлении 

расчетной работы следует ориентироваться на требования ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 
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Содержание и оформление работ оценивается в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка расчетной 

работы составляет 60 баллов.  

Изучение всей дисциплины завершается итоговым контролем в форме 

экзамена. Максимальная оценка экзамена составляет 40 баллов.  

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Молекулярное моделирование в органической химии» изучается 

в 7 семестре специалитета.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен учитывать, что 

студенты, обучающиеся в специалитете, имеют определенную подготовку по 

специальным дисциплинам профиля, полученную ими ранее, а также опыт 

восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим материал курса 

должен быть ориентирован на современную трактовку изучаемых вопросов, 

отличаться широтой и глубиной их проработки, включать элементы научной 

дискуссии. Необходимо обращать внимание студентов на обоснование круга 

рассматриваемых вопросов, формулировки главных положений и определений, 

практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна 

прослеживаться связь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине 

«Молекулярное моделирование в органической химии», является формирование у 

студентов широкого кругозора и эрудиции в области квантовой химии, понимания 

проблемных мест квантовохимического моделирования и путей разрешения 

возможных проблем. Преподаватель должен акцентировать внимание студентов на 

вопросах надёжности квантовохимического моделирования. При проведении занятий 

желательно обращаться к опыту ведущих отечественных и зарубежных 

исследователей, использовать их научно-информационные материалы, проводить 

сравнительный анализ результатов квантвохимического моделирования схожих 

химических систем. 

В вводной лекции курса следует остановиться на тенденциях развития 

молекулярного моделирования в мире, привести обзор его современных достижений. 

Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по курсу 

является широкое использование иллюстративного материала с применением 

компьютерной техники. Иллюстративный материал включает презентации по 
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разделам курса, выполненные с использованием различных программных продуктов 

(например, PowerPoint в составе MicrosoftOffice). Для демонстрации иллюстративного 

материала рекомендуется использование мультимедиа. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

дополнительную литературу по тематике занятия. Желательно стимулировать 

студентов к самостоятельной работе с литературными источниками, задавая вопросы 

и организуя их обсуждение в аудитории.  

 

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. Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 24.08.2018 составляет 1 

699 196 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методическойинаучно-

техническойлитературой в форме печатных и электронных изданий, а 

такжевключаетофициальные, справочно-библиографические, специализированные 

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. ИБЦ 

обеспечивает доступ к  профессиональным базам данных, информационным, 

справочным ипоисковымсистемам. Каждый обучающийся обеспечен свободным 

доступом из любой точки,вкоторойимеется доступ  к сети  Интернет и к электронно-

библиотечной системе (ЭБС) 

Университета,котораясодержитразличныеизданияпоосновнымизучаемымдисциплина

м и сформирована по согласованию с правообладателями учебнойиучебно-

методическойлитературы.СсылканасайтЭБС–

http://lib.muctr.ru/.ДоступдляпользователейРХТУс любого компьютера. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной 

доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, дата 

заключения, срок действия), 

принадлежность, ссылка на сайт 

ЭБС, количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 

1 Электронно - 

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис») 

Положение об Электронной 

библиотеке РХТУ от 24.06.2017 г., 

бессрочно 

Принадлежность – собственная. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева Ссылка 

на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ с 

Электронные версии 

учебных и научных 

изданий авторов РХТУ. 

http://lib.muctr.ru/
http://lib.muctr.ru/
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любого компьютера. 

2 

ЭБС «Научно- 

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

договор № SU- 16-03/2018-1/29.01-

P- 2.0-486/2018 от 24.04.2018г. 

С «24» апреля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г 

Принадлежность – сторонняя. 

ООО «РУНЭБ» 

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Электронные издания, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических 

изданий 

3 Scopus сублицензионный договор № 

Scopus//940 от 09.01.2018 г С «09» 

января 2018 г. по «31» декабря 

2018 г. 

Принадлежность сторонняя. 

ГПНТБ, 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.comКоличество 

ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

4 ELSEVIER 

Science Direct 

Freedom 

Collection 

информационное письмо № Исх-

103 от 29.01.2018г. 

С  «15» февраля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г. Ссылка на 

сайт – http://www.scopus.com 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

5 Электронная 

версия 

Реферативного 

журнала 

«ХИМИЯ» на 

CD 

Локальный доступ с компьютеров 

ИБЦ. 

Реферативный журнал 

(РЖ) "Химия", 

публикует рефераты, 

аннотации, 

библиографические 

описания книг и статей 

из журналов и 

сборников, материалов 

научныхконференций 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине 

«Металлорганическая химия» проводятся в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы обучающегося. 

http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
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13.1 Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционнаяучебнаяаудитория,оборудованнаятрадиционнойучебнойдоскойи/ил

и электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения,проектор,экран)иучебноймебелью;библиотека,имеющаярабочи

е 

компьютерныеместадлястудентов,оснащенныекомпьютерамисдоступомкбазамданных 

и выходом вИнтернет. 

 13.2 Учебно-наглядныепособия: 

  

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3  Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4  Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

  

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

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

материалывпечатномиэлектронномвиде;кафедральнаябиблиотекаэлектронныхизданий 

и диссертационных работ, выполненных аспирантами и сотрудникамикафедры. 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

 

 

№ п/п 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 Microsoft Windows 7 Pro 

Гос. контракт 

171ЭА/2011 от 

02.11.2011 

1 бессрочная 

2 
Microsoft Windows 7 

Home Basic 

Контракт № 70- 

73ЭА/2014 от 

14.11.2014 

Тов. накладная 

№132 от 

19.12.2014 

Акт приема- 

передачи от 

19.12.2014 

1 Бессрочная 

3 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка 

Microsoft 

Imagine 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

03.04.2020 г. 



280 

 

Premium, 

соглашение 

ICM-171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно 

до 03.04.2020 

г., счет № 

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine Premium 

4 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка 

Microsoft 

Imagine 

Premium, 

соглашение 

ICM-171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно 

до 03.04.2020 

г., счет № 

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft 

Imagine Premium 

03.04.2020 г. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. 

 

 

Знает: 

3. основные методы квантовой химии; 

4. методологические основы 

квантовохимического моделирования; 

Умеет: 

5. формулировать требования к 

надёжности квантовохимического 

моделирования и определять 

эффективные пути их достижения; 

6. проводить оценку качества 

квантовохимического моделирования;  

7. применять современные подходы к 

квантовохимическому моделированию 

на практике. 

Владеет: 

8. способностью к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений в области 

квантовохимического моделирования; 

9. методологическими подходами к 

решению химических проблем с 

помощью методов квантовой химии; 

10. способностью генерировать новые идеи 

при решении практических задач в 

области квантовохимического 

Оценка за расчетную 

работу 

Оценка за зачет 
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моделирования. 

Модуль 2. 

 

 

Знает: 

11. основные методы квантовой химии; 

12. методологические основы 

квантовохимического моделирования; 

Умеет: 

13. формулировать требования к 

надёжности квантовохимического 

моделирования и определять 

эффективные пути их достижения; 

14. проводить оценку качества 

квантовохимического моделирования;  

15. применять современные подходы к 

квантовохимическому моделированию 

на практике. 

Владеет: 

16. способностью к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений в области 

квантовохимического моделирования; 

17. методологическими подходами к 

решению химических проблем с 

помощью методов квантовой химии; 

18. способностью генерировать новые идеи 

при решении практических задач в 

области квантовохимического 

моделирования. 

Оценка за расчетную 

работу 

Оценка за зачет 

Модуль 3. 

 

 

Знает: 

19. основные методы квантовой химии; 

20. методологические основы 

квантовохимического моделирования; 

Умеет: 

21. формулировать требования к 

надёжности квантовохимического 

моделирования и определять 

эффективные пути их достижения; 

22. проводить оценку качества 

квантовохимического моделирования;  

23. применять современные подходы к 

квантовохимическому моделированию 

на практике. 

Владеет: 

24. способностью к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений в области 

квантовохимического моделирования; 

25. методологическими подходами к 

решению химических проблем с 

помощью методов квантовой химии; 

26. способностью генерировать новые идеи 

при решении практических задач в 

Оценка за расчетную 

работу 

Оценка за зачет 
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области квантовохимического 

моделирования. 

Модуль 4. 

 

 

Знает: 

27. основные методы квантовой химии; 

28. методологические основы 

квантовохимического моделирования; 

Умеет: 

29. формулировать требования к 

надёжности квантовохимического 

моделирования и определять 

эффективные пути их достижения; 

30. проводить оценку качества 

квантовохимического моделирования;  

31. применять современные подходы к 

квантовохимическому моделированию 

на практике. 

Владеет: 

32. способностью к критическому анализу 

и оценке современных научных 

достижений в области 

квантовохимического моделирования; 

33. методологическими подходами к 

решению химических проблем с 

помощью методов квантовой химии; 

34. способностью генерировать новые идеи 

при решении практических задач в 

области квантовохимического 

моделирования. 

Оценка за расчетную 

работу 

Оценка за зачет 

 

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 специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам специалитета, 

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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются 

особенностями той нозологической группы, к которой относится заболевание 

конкретного человека. В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица 
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с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и 

другими соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и 

т.д.), и для каждой из представленной категории должны быть определены 

специальные условия для получения образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной 

сферы, как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы 

сокращения мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и 

замедленность движений), которые могут негативно влиять на общее состояние 

отдельных органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям и работоспособности, 

способствовать повышению утомляемости. Помимо перечисленных особенностей 

двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться особенности психической 

деятельности, которые следует учитывать в образовательном процессе. К ним 

относятся снижение объема оперативной памяти, частичное блокирование 

мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая утомляемость и 

низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования обучающихся с 

НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе 

обучения, могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, 

недостаточностью словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих 

представлений и затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности 

при самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного 

материала на слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет 

возможности видеть лицо говорящего человека, при анализе и синтезе 

воспринимаемого материала, оперировании образами, сопоставлении вновь 

изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у обучающихся с 
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нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него 

систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 

основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся 

и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и 

промежуточного контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля 

целям обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование 

заданий на активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск 

недостающей информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста 

на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных 

средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный 

материал с графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации 

при работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и 

защищать результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 
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− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как 

утомляются; наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна 

личная заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту 

и пр.), которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. 

Наравне с этим у студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более 

развита способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, 

а также к более длительной и устойчивой активности сознания. Методические 

аспекты образования обучающихся с нарушениями зрения заключаются в 

следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с 

целью облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения 

определенного учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, 

обобщения информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное 

обеспечение и специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии 

социального страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать 

зрительное нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 

форму и выпукло-печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 
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− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном 

тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения 

рефлексивно-деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с 

нарушениями зрения компенсируются посредством предоставления информации в 

аудиальной модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). 

Компонентами обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие 

возможность озвучивать плоскопечатную информацию с помощью 

специализированного программного обеспечения. Все эти мероприятия позволят 

оптимизировать учебный процесс для обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия 

и/или производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только 

в нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 

основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся 

и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 
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− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и 

промежуточного контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля 

целям обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации 

при работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и 

защищать результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня 

подготовки, является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в 

системе целостного педагогического процесса. Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями речи позволит построить процесс 

обучения с учетом их потенциальных возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: 

сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и 

кроветворной системы, заболевания центральной нервной системы, онкологические 

заболевания. Для обучающихся с данной группой болезней характерны особенности 

психофизического развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, 

снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом. Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния 

обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 
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− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки кадров специалистов 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия, программа специалитета «Фундаментальная и прикладная химия», 

специализация Органическая химия, в соответствии с рекомендациями методической 

секции Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом 

преподавания дисциплин профиля на кафедре Высший химический колледж 

Российской Академии наук в составе Института химии и проблем устойчивого 

развития им. Д.И.Менделеева.  

Программа относится к вариативной части учебного плана, к блоку дисциплин 

по выбору, дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.06.02) и рассчитана на изучение 

дисциплины в 7 семестре обучения. Программа предполагает, что обучающиеся 

имеют теоретическую подготовку в области органической химии и физической 

химии. 

Цель дисциплины состоит в изучении методологии системного химико-

токсикологического анализа (ХТА) с учетом общих закономерностей химико-

биологических наук, их частных проявлений, особенностей поведения химических 

веществ в организме и современного развития физико-химических методов анализа на 

примере наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. 

Основной задачей дисциплины является формирование у обучающихся 

системных углубленных знаний в области химической технологии; овладение ими 

навыками оценки токсичности химических соединений. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины при подготовке специалистов по направлению 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; программа специалитета 

«Фундаментальная и прикладная химия», специализация Органическая химия 

способствует формированию следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает мероприятиях 

по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или 

ПК-2-н.1 Проводит поиск 

специализированной информации в 

патентно-информационных базах данных 
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смежныхнаук 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− знать основные понятия молекулярной токсикологии, методологию системного 

химико-токсикологического анализа. 

Уметь: 

− применять в практической деятельности навыки по проведению ХТА 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ; анализировать 

и прогнозировать результаты ХТА. 

Владеть: 

− навыками использования полученной информации в дальнейших работах. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Курс изучается в 7 семестре специалитета на базе знаний, полученных 

студентами ранее при изучении дисциплин направления «Фундаментальная и 

прикладная химия», специализация Органическая химия. Контроль освоения 

студентами материала курса осуществляется путем проведения зачета с оценкой (7 

семестр).  

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 108 

Аудиторные занятия: 1,8 64 

Лекции 0,9 32 

Практические занятия 0,9 32 

Самостоятельная работа: 1,2 44 

Вид контроля: Зачёт 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 81 

Аудиторные занятия: 1,8 48 

Лекции 0,9 24 

Практические занятия 0,9 24 

Самостоятельная работа: 1,2 33 

Вид контроля: Зачёт 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Раздел Название раздела 

Акад. часов 

Всег

о 

Ауд. ПЗ СР 

5.  Классификация токсичных агентов. 18 8 8 11 

6.  Закономерности метаболизма токсикантов. 18 8 8 11 

7.  Методология системного химико-

токсикологического анализа. 
18 8 8 11 

8.  Исследование биоматериала на наличие 

наркотических средств растительного 
18 8 8 11 
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происхождения. 

 Всего часов 108 32 32 44 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1.  

Классификация токсичных агентов. Типы классификаций токсичных агентов. 

Классификация по химической структуре. Классификация по происхождению. 

Классификация по принципу практического применения. Гигиеническая 

классификация ядов. Токсикологическая классификация. 

Раздел 2.  

Закономерности метаболизма токсикантов. Токсикокинетика чужеродных 

соединений. Общие закономерности абсорбции и распределения веществ в организме. 

Транспорт чужеродных соединений через мембраны организма. Типы мембран. 

Биологическая мембрана и среда. Мембранная проницаемость и коэффициент 

распределения. Природные и синтетические соединения, влияющие на проницаемость 

искусственных и биологических мембран. Транспорт веществ, способных к 

ионизации. Механизмы транспорта через мембрану. Всасывание чужеродных 

соединений как транспорт через биологические мембраны. Токсикокинетические 

особенности пероральных, ингаляционных, перкутанных и других отравлений. 

Факторы, влияющие на распределение. Основные токсикокинетические параметры 

распределения. Связывание с белками плазмы крови. Связывание с компонентами 

органов и тканей. Процент связывания с белками плазмы крови. Влияние различных 

факторов на связывание чужеродных соединений. Объем распределения. Взаимосвязь 

с физико-химическими характеристиками веществ.   

Биотрансформация чужеродных соединений в организме. Этапы биотрансформации. 

Образование фармакологически активных метаболитов. Инактивация. Метаболизм и 

токсичность. Основные пути биотрансформации чужеродных соединений. 

Метаболические превращения, катализируемые микросомальными ферментами 

печени. Алифатическое и ароматическое гидроксилирование. Эпоксидирование. 

Гидроксилирование, окисление. Дезалкилирование. Дезаминирование. 

Десульфирование и прочие реакции микросомального окисления. Реакции 

конъюгирования. Образование конъюгатов с глюкуроновой кислотой. 

Раздел 3.  

Методология системного химико-токсикологического анализа. Основные 

направления, цели и задачи химико-токсикологического анализа (ХТА). Основные 

этапы ХТА. Направленный и ненаправленный ХТА. Скрининговые и 

подтверждающие методы ХТА. Формирование положительных и отрицательных 

результатов. Отбор проб у живых лиц. Способы фальсификации образца. Объекты 

исследования при проведении судебно-химического анализа СХА. Отбор образцов 

трупного материала при проведении СХА. Правила направления объекта 

исследования на анализ. Условия транспортировки и хранения. Консервирование. 

Этапы преданалитической подготовки пробы: предварительная обработка; гидролиз 

конъюгированных метаболитов; экстракция (жидкость-жидкостная и твердофазная, 

выбор оптимальных условий экстракции); очистка; дериватизация (выбор реагента 

для дериватизации). Взаимосвязь между содержанием токсиканта в анализируемом 

биообъекте и интерпретацией результатов исследования. Особенности методологии 

клинико-токсикологического анализа. Особенности методологии ХТА при 

определении наркотиков у живых лиц. Время возможного выявления часто 

используемых наркотических и психотропных веществ и некоторых их метаболитов в 

моче. Скрининговые и подтверждающие исследования. Пороги обнаружения (cut-off) 

наркотических и психотропных веществ в моче. Ограничения на применение мочи и 
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крови в качестве объектов исследования. Альтернативные объекты для определения 

наркотиков: волосы, ногти и потожировые выделения кожи. Особенности анализа 

объектов небиологического происхождения на наличие наркотиков. Особенности 

интерпретации результатов ХТА. Обеспечение качества анализа и надлежащая 

лабораторная практика. Принципы GLP в работе современной лаборатории. 

Теоретические основы методов, применяемых при исследовании объектов 

биологического происхождения. Методы исследования объектов биологического 

происхождения. Возможности и ограничения соответствующих методов 

исследования, область их применения и информативность. Объекты, подвергающиеся 

обязательному исследованию при химико-токсикологических исследованиях. Методы 

исследования: предварительные и подтверждающие. 

Раздел 4.  

Исследование биоматериала на наличие наркотических средств растительного 

происхождения. Общая характеристика групп опиатов, каннабиноидов, кокаина. 

Распространенность и причины отравлений. Токсические дозы и токсические 

концентрации, взаимосвязь с токсическим эффектом. Подготовка объектов. 

Характеристика объектов исследования (внутренние органы, ткани, кровь (цельная 

кровь, сыворотка, плазма), моча, лимфа, слюна, волосы, ногти, диализаты, промывные 

воды и т.д.). Скрининговые и подтверждающие методы исследования при анализе 

наркотических средств растительного происхождения. Интерпретация результатов.  

Исследование биоматериала на наличие наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ синтетического происхождения. Общая характеристика 

групп опиатов, барбитуратов, бензодиазепинов, фенотиазинов, фенилалкиламинов, 

"спайсов". Распространенность и причины отравлений. Токсические дозы и 

токсические концентрации, взаимосвязь с токсическим эффектом. Подготовка 

объектов. Характеристика объектов исследования (внутренние органы, ткани, кровь 

(цельная кровь, сыворотка, плазма), моча, лимфа, слюна, волосы, ногти, диализаты, 

промывные воды и т.д.). Скрининговые и подтвержающие методы исследования при 

анализе наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ 

синтетического происхождения. Интерпретация результатов. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 4 

 Знать:     

1.  
знать основные понятия молекулярной токсикологии, методологию системного химико-

токсикологического анализа 
+ + + + 

 Уметь:     

2.  
применять в практической деятельности навыки по проведению ХТА наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ; анализировать и прогнозировать результаты ХТА 
+ + + + 

 Владеть:     

3.  навыками использования полученной информации в дальнейших работах + + + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК     

4.  
УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности 
+ + + + 

5.  

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

+ + + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК     

6.  

ПК-1-н Способен планировать 

работу и выбирать адекватные 

методы решения научно-

исследовательских задач в 

выбранной области химии, 

химической технологии или смежных 

с химией науках 

ПК-1-н Способен планировать работу и выбирать 

адекватные методы решения научно-исследовательских 

задач в выбранной области химии, химической технологии 

или смежных с химией науках 

+ + + + 

7.  

ПК-2-н Способен проводить патентно-информационные 

исследования в выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

+ + + + 

8.  

ПК-2-н Способен проводить 

патентно-информационные 

исследования в выбранной области 

химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск специализированной информации 

в патентно-информационных базах данных 
+ + + + 



 

6. Практические и лабораторные занятия 

 

6.1. Практические занятия 

Учебным планом подготовки специалистов по направлению 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, программа специалитета «Фундаментальная и 

прикладная химия», специализация Органическая химия предусмотрено проведение 

практических занятий по дисциплине «Химическая токсикология» в объеме 32 час. 

(1.зачетная единица).  

 

Примерный перечень практических занятий 

 

№ 

п/п 

Темы практических (семинарских) занятий 

1 Раздел 1. Классификация токсичных агентов. 

1.1. 

Типы классификаций токсичных агентов. Классификация по химической 

структуре. Классификация по происхождению. Классификация по принципу 

практического применения. Гигиеническая классификация ядов. 

Токсикологическая классификация 

2 Раздел 2. Закономерности метаболизма токсикантов 

2.1. 

 Токсикокинетика чужеродных соединений. Общие закономерности абсорбции и 

распределения веществ в организме. Транспорт чужеродных соединений через 

мембраны организма. Типы мембран. Биологическая мембрана и среда. 

Мембранная проницаемость и коэффициент распределения. Природные и 

синтетические соединения, влияющие на проницаемость искусственных и 

биологических мембран. Транспорт веществ, способных к ионизации. Механизмы 

транспорта через мембрану. Всасывание чужеродных соединений как транспорт 

через биологические мембраны.  

2.2. 

Токсикокинетические особенности пероральных, ингаляционных, перкутанных и 

других отравлений. Факторы, влияющие на распределение. Основные 

токсикокинетические параметры распределения. Связывание с белками плазмы 

крови. Связывание с компонентами органов и тканей. Процент связывания с 

белками плазмы крови. Влияние различных факторов на связывание чужеродных 

соединений. Объем распределения. Взаимосвязь с физико-химическими 

характеристиками веществ. 

2.1. 

Биотрансформация чужеродных соединений в организме. Этапы 

биотрансформации. Образование фармакологически активных метаболитов. 

Инактивация. Метаболизм и токсичность. Основные пути биотрансформации 

чужеродных соединений. Метаболические превращения, катализируемые 

микросомальными ферментами печени. Алифатическое и ароматическое 

гидроксилирование. Эпоксидирование. Гидроксилирование, окисление. 

Дезалкилирование. Дезаминирование. Десульфирование и прочие реакции 

микросомального окисления. Реакции конъюгирования. Образование конъюгатов 

с глюкуроновой кислотой 

3 Раздел 3. Методология системного химико-токсикологического анализа. 

3.1. 

Основные направления, цели и задачи химико-токсикологического анализа (ХТА). 

Основные этапы ХТА. Направленный и ненаправленный ХТА. Скрининговые и 

подтверждающие методы ХТА. Формирование положительных и отрицательных 

результатов. Отбор проб у живых лиц. Способы фальсификации образца.  

3.2. 

Объекты исследования при проведении судебно-химического анализа СХА. Отбор 

образцов трупного материала при проведении СХА. Правила направления объекта 

исследования на анализ. Условия транспортировки и хранения. Консервирование. 
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Этапы преданалитической подготовки пробы: предварительная обработка; 

гидролиз конъюгированных метаболитов; экстракция (жидкость-жидкостная и 

твердофазная, выбор оптимальных условий экстракции); очистка; дериватизация 

(выбор реагента для дериватизации). Взаимосвязь между содержанием токсиканта 

в анализируемом биообъекте и интерпретацией результатов исследования.  

3.3. 

Особенности методологии клинико-токсикологического анализа. Особенности 

методологии ХТА при определении наркотиков у живых лиц. Время возможного 

выявления часто используемых наркотических и психотропных веществ и 

некоторых их метаболитов в моче. Скрининговые и подтверждающие 

исследования. Пороги обнаружения (cut-off) наркотических и психотропных 

веществ в моче. Ограничения на применение мочи и крови в качестве объектов 

исследования. Альтернативные объекты для определения наркотиков: волосы, 

ногти и потожировые выделения кожи. Особенности анализа объектов 

небиологического происхождения на наличие наркотиков. Особенности 

интерпретации результатов ХТА. Обеспечение качества анализа и надлежащая 

лабораторная практика. Принципы GLP в работе современной лаборатории. 

3.4. 

Теоретические основы методов, применяемых при исследовании объектов 

биологического происхождения. Методы исследования объектов биологического 

происхождения. Возможности и ограничения соответствующих методов 

исследования, область их применения и информативность. Объекты, 

подвергающиеся обязательному исследованию при химико-токсикологических 

исследованиях. Методы исследования: предварительные и подтверждающие. 

4 
Раздел 4. Исследование биоматериала на наличие наркотических средств 

растительного происхождения. 

4.1. 

Общая характеристика групп опиатов, каннабиноидов, кокаина. 

Распространенность и причины отравлений. Токсические дозы и токсические 

концентрации, взаимосвязь с токсическим эффектом. Подготовка объектов. 

Характеристика объектов исследования (внутренние органы, ткани, кровь 

(цельная кровь, сыворотка, плазма), моча, лимфа, слюна, волосы, ногти, 

диализаты, промывные воды и т.д.). Скрининговые и подтверждающие методы 

исследования при анализе наркотических средств растительного происхождения. 

Интерпретация результатов 

4.2. 

Исследование биоматериала на наличие наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ синтетического происхождения. Общая 

характеристика групп опиатов, барбитуратов, бензодиазепинов, фенотиазинов, 

фенилалкиламинов, "спайсов". Распространенность и причины отравлений. 

Токсические дозы и токсические концентрации, взаимосвязь с токсическим 

эффектом. 

4.3. 

Подготовка объектов. Характеристика объектов исследования (внутренние 

органы, ткани, кровь (цельная кровь, сыворотка, плазма), моча, лимфа, слюна, 

волосы, ногти, диализаты, промывные воды и т.д.). Скрининговые и 

подтвержающие методы исследования при анализе наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ синтетического происхождения. 

Интерпретация результатов 

 

6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Учебной программой дисциплины «Химическая токсикология» предусмотрена 

самостоятельная работа студента в объеме 44 акад. час., в том числе самостоятельное 



299 

 

изучение разделов дисциплины и выполнение домашних заданий в объеме 35,8 акад. час., 

выполнение индивидуальной работы по курсу в объеме 18 акад. час.. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает следующие виды:  

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях учебного 

материала;  

− выполнение индивидуальной работы по тематике курса; 

− подготовку к сдаче зачетов и экзамена по курсу. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примерная тематика рефератов 

1. Предмет и задачи токсикологической химии, ее связь с другими дисциплинами. Вклад 

отечественных и зарубежных ученых в развитие токсикологической химии как науки. 

2. Химико-токсикологический анализ. Направления и особенности химико- 

токсикологического анализа. Требования к методам идентификации и количественного 

определения веществ, применяемым в химико-токсикологическом анализе. Понятие о 

реакциях, имеющих отрицательное судебно-химическое значение, примеры таких 

реакций. 

3. Судебно-химическая экспертиза, цель и задачи. Судебный эксперт, права и обязанности 

судебно-медицинского эксперта. Основания для проведения, порядок выполнения и 

оформления судебно-химических экспертиз. 

4. Объекты судебно-химического исследования, правила забора. 

5. Правовые и методологические основы судебно-химической экспертизы 

6. Яд (токсикант), отравление. Виды интоксикаций. Классификация ядовитых и 

сильнодействующих веществ. Характеристика и токсикологическое значение веществ 

каждой группы. 

7. Токсикокинетика ядов (пути поступления, всасывание, распределение, 

биотрансформация, выведение). Основные пути метаболизма чужеродных соединений в 

организме (окисление, восстановление, гидролиз, конъюгация). Две стадии метаболизма. 

Биологическое значение биотрансформации чужеродных веществ. Роль ферментов печени 

в биотрансформации ксенобиотиков. Понятие о летальном синтезе. 

8. Физико-химические методы исследования, применяемые в химико-токсикологическом 

анализе: 

− спектрофотометрия в УФ, видимой (прямая, дифференциальная, производная) и ИК 

областях спектра; 

− хроматография (ТСХ, гель-хроматография, ГХ, ГЖХ, ВЭЖХ); типы детекторов, 

применяемые в газовой хроматографии и ВЭЖХ; 

− хроматомасс-спектрометрия; 

− флюориметрия; 

− электрофорез; 

− иммунохимические методы (ИФА - гомогенный, гетерогенный; ПФИА, 

иммунохроматография) 

− атомно-абсорбционная и атомно-эмиссионная спектроскопия 

9. Качественные и количественные характеристики веществ при использовании физико-

химических методов анализа. 

10. „Летучие яды". Методы изолирования, идентификации и количественного определения, 

метаболизм. 

− синильная кислота; 

− хлороформ; 

− четыреххлористый углерод; 
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− дихлорэтан; 

− формальдегид; 

− метиловый, этиловый, изоамиловый и др. спирты; 

− ацетон; 

− уксусная кислота 

− этиленгликоль; 

− фенол 

 

8.2. Примеры билетов для контрольных работ для текущего контроля освоения 

дисциплины 

 

Пример ситуационной задачи для текущего контроля по теме:  

Ситуационная задача 1 

При каком значении рН следует экстрагировать нижеприведенные вещества из водной 

фазы в органическую? 

Бутабарбитал – рКа = 7,9 Аминазин – рКв = 4,7 

 

Ситуационная задача 2 

При каком значении рН следует экстрагировать нижеприведенные вещества из водной 

фазы в органическую? 

Ацетилсалициловая кислота – рКа = 3,5 Морфин – рКв = 4,0 

 

Ситуационная задача 3 

В химическое отделение бюро судебно-медицинской экспертизы поступили внутренние 

органы трупа гражданина К… 

Цель исследования: Охарактеризуйте кислотно-основные свойства барбитала. 

Разработайте схему химико-токсикологического анализа данного соединения 

(изолирование по методу Стаса-Отто, очистка - ТСХ). Опишите возможные пути 

метаболизма. 

 

 

Билет № ....... 

 

Методы искусственной детоксикации: инфузионная терапия, перитониальный диализ. 

Химические методы определения этилового спирта в выдыхаемом воздухе. 

Ситуационная задача: В токсикологический центр отравлений доставлен больной С…. 

Предварительный диагноз: острое отравление этиленгликолем. Разработайте схему 

клинико- токсикологического анализа. Охарактеризуйте метаболизм данного соединения. 

 

Билет № ....... 

 

Гомогенный иммуноферментный анализ. 

Характеристика стадий отравления. Факторы, влияющие на распределение ядовитого 

вещества в организме. 

Ситуационная задача: В токсикологический центр отравлений доставлен больной С…. 

Предварительный диагноз: острое комбинированное отравление фенобарбиталом и 

элениумом. Разработайте схему клинико-токсикологического анализа. Охарактеризуйте 

метаболизм данных соединений. 

 

8.3. Примеры контрольных вопросов для оценки освоения дисциплины 
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Итоговый контроль по дисциплине «Химическая токсикология» включает 

контрольные вопросы по учебной программе (см. выше). Он проводится в форме устного 

опроса (Зачет). Билет для проведения зачета содержит 4 вопроса, максимальная оценка за 

каждый вопрос – 10 баллов. Общая оценка зачета складывается путем суммирования 

оценок за индивидуальную работу (максимум 60 баллов)и ответ на зачете (максимум 40 

баллов). Максимальная оценка зачета – 100 баллов. 

 

Примеры контрольных вопросов   

1. Ядовитые и сильнодействующие вещества, изолируемые экстракцией и сорбцией. 

2. Лекарственные вещества: 

3. Общие и частные методы изолирования ядовитых и сильнодействующих веществ из 

тканей внутренних органов и биологических жидкостей; 

− извлечение подкисленным спиртом (метод Стаса — Отто); 

− извлечение подкисленной водой (методы Васильевой и Крамаренко); 

− извлечение подщелоченной водой (метод Валова); 

− извлечение спирто-хлороформной смесью (метод Грусц-Харди); 

− извлечение подкисленным спиртом (метод Е.М. Саломатина); 

− извлечение подкисленным ацетонитрилом (метод Е.М. Саломатина); 

− извлечение подкисленной водой (метод В.И. Поповой) 

− прямая экстракция органическими растворителями; 

− экстракция нейтральным ацетоном; 

− дистилляция с водяным паром; 

− кислотный гидролиз; 

− сорбция 

4. Факторы, влияющие на степень извлечения анализируемых веществ: 

− физико-химические свойства вещества (полярность, рКа, гидрофобность, растворимость и 

т.п.); 

− рН среды; 

− природа органического растворителя; 

− продолжительность и кратность экстракции; 

− степень измельчения биоматериала. 

5. Методы очистки веществ кислотного и основного характера, выделенных из 

биологического материала; 

− экстракционные и реэкстракционные; 

− хроматографические; 

− электрохимические; 

− осадительные. 

6. Вещества кислотного и основного характера, имеющие наибольшее токсикологическое 

значение. Изолирование, очистка, идентификация, количественное определение, 

метаболизм: 

− производные салициловой и бензойной кислоты; 

− производные п-аминофенола (фенацетин, парацетамол); 

− производные пиримидин-2,4,6-триона (барбитал, фенобарбитал, бензонал и др.); 

− производые пурина (кофеин; теобромин и др.); 

− производные пиразола (феназон и др.); 

− производные п-аминобензойной кислоты (прокаин, прокаинамид); 

− производные 1,4 - бензодиазепина; 

− производные фенотиазина; 

− производные тропана (атропин, скополамин, кокаин); 

− производные хинолина (хинин; хинидин); 
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− производные пиридина и пипиридина (никотин, пахикарпин, анабазин); 

− производные изохинолина (папаверин, дротаверина гидрохлорид); 

− производные индола (стрихнин и др.); 

− производные имидазола (клонидин и др.); 

− производные каннабинола; 

− опиаты и опиоиды; 

− производные фенилалкиламина (эфедрин, метамфетамин, амфетамин и др.) 

7. Пестициды, классификация и химико-токсикологический анализ (изолирование, очистка, 

идентификация, количественное определение, метаболизм): 

− гексахлоран, гептахлор, ДДТ, севин; 

− динитроортокрезол, диносеб; 

− хлорофос, метафос, фосфамид, октаметил, карбофос, дихлофос; 

− перметрин, циперметрин, фенвалерат. 

8. "Металлические яды". Методы минерализации биологического материала, их достоинства 

и недостатки. Назначение и сущность денитрации, методы денитрации. Систематический 

и дробный методы исследования минерализата. 

9. Органические реагенты, применяемые в анализе "металлических ядов": дитизон; 

диэтилдитиокарбаминат натрия; бриллиантовый (малахитовый) зеленый; 8-оксихинолин; 

дифенилкарбазид. 

10. Идентификация и количественное определение соединений Ва, РЬ, Mn, Cr, Ag, Сu, Bi, Sb, 

11. As, Zn, Cd. Деструктивный метод изолирования ртути, Обнаружение и количественное 

определение ртути в деструктате. 

12. Фториды и кремнефториды. 

13. Металлорганические соединения Химико-токсикологический анализ этилмеркурхлорида, 

тетраэтилсвинца. 

14. Химико-токсикологический анализ веществ, изолируемых водой в сочетании с диализом: 

нитратов, нитритов, минеральных кислот и щелочей. 

15. Лабораторная диагностика отравлений окисью углерода (II). Применение СФМ метода 

для определения карбоксигемоглобина в крови. Спектральные характеристики карбокси-, 

окси- и дезоксигемоглобина. Определение оксида углерода (II) с помощью газовой 

хроматографии. 

16. Клиническая токсикология. Причины возникновения и особенности течения острых 

отравлений, факторы, влияющие на развитие и тяжесть клинической картины. 

17. Детоксикация, виды детоксикации. Еестественная детоксикация организма, методы ее 

усиления. Искусственная детоксикация. Гемосорбция, гемодиализ, расчет клиренса. 

Антидотная терапия. Виды антидотов, механизм их действия. 

18. Особенности химико-токсикологического анализа в диагностике острых отравлений. 

Правила забора биологических объектов у живых лиц. Методы изолирования, 

обнаружения и количественного определения исследуемых веществ в условиях экспресс-

анализа. 

19. Определение этилового спирта в биологических объектах живых лиц (проба Рапопорта, 

трубка Мохова—Шинкаренко, ГЖХ, ферментативный метод и др.). 

20. Характеристика основных групп одурманивающих веществ. Классификация 

наркотических веществ, психотропных средств (по данным Международного комитета по 

контролю наркотиков). 

21. Основные правовые понятия, связанные с оборотом наркотиков и психотропных средств: 

наркотические вещества, психотропные средства, прекурсоры наркотических веществ и 

психотропных средств, наркомания, токсикомания, психическая и физическая 

зависимость. 
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22. Система административно-правовых и законодательных актов в области контроля за 

легальным использованием и борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Российской 

Федерации. 

23. Характеристика списков наркотических веществ, психотропных средств, прекурсоров 

(постановление Правительства Российской Федерации № 681 от 30 нюня 1998 г.). 

24. Лабораторно-токсикологическая диагностика наркотического опьянения. Понятие о 

наркомании, токсикомании, наркотических средствах, злоупотреблении алкоголем и 

психотропными веществами. Организация лабораторно-токсикологической диагностики 

наркоманий и токсикомании. 

25. Особенности лабораторно-токсикологической диагностики некоторых групп веществ, 

вызывающих одурманивание (алкалоиды опия, производные каннабинола и 

фенилалкиламина). 

26. Характеристика ядов животного и растительного происхождения. Химико- 

токсикологическое исследование. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1.Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

 

1. Вергейчик Т. Х., Вергейчик Е. Н. Токсикологическая химия: учеб. для студ. 

фармацевтических вузов и ф-тов М.: МЕДпресс- информ, 2012, 432 

2. Вергейчик Т. Х., Вергейчик Е. Н. Токсикологическая химия: учеб. для студ. фарм. вузов и 

фак-ов М.: МЕДпресс- информ, 2013, 432. 

 

Б. Дополнительная литература 

 

 

1. Вергейчик Т. Х. Токсикологическая химия: учеб. для студ. фармацевтических вузов и ф-

тов М.: МЕДпресс- информ, 2011, 400 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Journal of Chemical Theory and Computation. ISSN: 1549-9626 

− http://gaussian.com/keywords/ 

− http://sdbs.db.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/cre_index.cgi 

− Еремин С.А., Токсикологическая химия. Аналитическая токсикология [Электронный 

ресурс] : учебник / Еремин С.А., Калетин Г.И., Калетина Н.И. и др. Под ред. Р.У. 

Хабриева, Н.И. Калетиной - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 752 с. - ISBN 978-5-9704-1537-5 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597041 5375.html 

− Плетенёва Т.В., Токсикологическая химия [Электронный ресурс] / "Плетенева Т.В., 

Сыроешкин А.В., Максимова Т.В.; Под ред. Т.В. Плетенёвой" - М. : ГЭОТАР- Медиа, 

2013. - 512 с. - ISBN 978-5-9704-2635-7http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597042 

6357.html 

− Лужников Е.А., Медицинская токсикология [Электронный ресурс] / Лужников Е.А. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 928 с. - ISBN 978-5-9704-2971-6 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597042 9716.html 

− Афанасьев В.В., Неотложная токсикология [Электронный ресурс] / Афанасьев В.В. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-1834-5 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978597041 8345.html 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970415375.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426357.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426357.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429716.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970418345.html
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Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

− компьютерные презентации интерактивных лекций – 10, (общее число слайдов – 230); 

− банк индивидуальных домашних заданий для текущего контроля освоения дисциплины 

(общее число вопросов – 70); 

− банк тем и задач для итогового проекта (общее число тем – 30). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы (обновить даты обращения): 

18. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

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

http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 05.05.2018). 

19. 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/fgosvpo/7/6/1 (дата 

обращения: 05.05.2018). 

20. 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://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата обращения: 06.05.2018).. , 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

21. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openet.ru (дата обращения: 05.05.2018). 

22. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система федеральных 

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

(дата обращения:06.05.2018). 

23. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения: 06.05.2018). 

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

http:// fepo.i-exam.ru // (дата обращения: 06.05.2018). 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 

ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы студента, 

обучающегося в специалитете, направлены на повышение ритмичности и эффективности 

его аудиторной и самостоятельной работы по курсу.  

Учебный курс «Химическая токсикология» включает 4 раздела, каждый из которых 

имеет определенную логическую завершенность. При изучении материала каждого 

раздела рекомендуется регулярное повторение законспектированного лекционного 

http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://www.openet.ru/
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материала, а также дополнение его сведениями из литературных источников, 

представленных в учебной программе. При работе с указанными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника.  

Учебная программа дисциплины предусматривает выполнение индивидуальной 

домашней работы в форме реерата. Эта работа выполняется в часы, выделенные учебным 

планом на самостоятельную работу.  

Целью выполнения индивидуальной работы и подготовки реферата является 

закрепление полученных знаний по дисциплине, расширение эрудиции и кругозора 

студента в области химической токсикологии, развитие его творческого потенциала и 

самостоятельного мышления.  

Выполнение работ в первую очередь ориентировано на самостоятельную работу 

студента с информационными ресурсами – учебной и научно-технической литературой, 

ресурсами Интернета, базами данных. Доступ к указанным ресурсам обеспечивается 

фондами научно-технической библиотеки вуза и городских научно-технических 

библиотек, электронными библиотеками и поисковыми системами Интернета, 

материалами научно-технических конференций. При оформлении индивидуальной работы 

следует ориентироваться на требования ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Содержание и оформление работ оценивается в соответствии с принятой в 

университете рейтинговой системой оценки знаний. Максимальная оценка 

индивидуальной работы составляет 60 баллов.  

Изучение всей дисциплины завершается итоговым контролем в форме экзамена. 

Максимальная оценка экзамена составляет 40 баллов.  

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Химическая токсикология» изучается в 7 семестре специалитета.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен учитывать, что 

студенты, обучающиеся в специалитете, имеют определенную подготовку по 

специальным дисциплинам профиля, полученную ими ранее, а также опыт восприятия и 

конспектирования изучаемого материала. В связи с этим материал курса должен быть 

ориентирован на современную трактовку изучаемых вопросов, отличаться широтой и 

глубиной их проработки, включать элементы научной дискуссии. Необходимо обращать 

внимание студентов на обоснование круга рассматриваемых вопросов, формулировки 

главных положений и определений, практические выводы из теоретических положений. 
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На занятиях должна прослеживаться связь рассматриваемых вопросов с ранее изученным 

материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Химическая 

токсикология», является формирование у студентов широкого кругозора и эрудиции в 

области химической токсикологии, понимания проблемных мест и путей разрешения 

возможных проблем. При проведении занятий желательно обращаться к опыту ведущих 

отечественных и зарубежных исследователей, использовать их научно-информационные 

материалы. 

В вводной лекции курса следует остановиться на тенденциях развития 

токсикологии в мире, привести обзор её современных достижений. 

Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по курсу является 

широкое использование иллюстративного материала с применением компьютерной 

техники. Иллюстративный материал включает презентации по разделам курса, 

выполненные с использованием различных программных продуктов (например, 

PowerPoint в составе MicrosoftOffice). Для демонстрации иллюстративного материала 

рекомендуется использование мультимедиа. 

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

дополнительную литературу по тематике занятия. Желательно стимулировать студентов к 

самостоятельной работе с литературными источниками, задавая вопросы и организуя их 

обсуждение в аудитории.  

 

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. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 24.08.2018 составляет 1 699 196 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методическойинаучно-

техническойлитературой в форме печатных и электронных изданий, а 

такжевключаетофициальные, справочно-библиографические, специализированные 

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. ИБЦ 

обеспечивает доступ к  профессиональным базам данных, информационным, справочным 

ипоисковымсистемам. Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой 

точки,вкоторойимеется доступ  к сети  Интернет и к электронно-библиотечной системе 

(ЭБС) 

Университета,котораясодержитразличныеизданияпоосновнымизучаемымдисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебнойиучебно-

методическойлитературы.СсылканасайтЭБС–

http://lib.muctr.ru/.ДоступдляпользователейРХТУс любого компьютера. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, дата 

заключения, срок действия), 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

http://lib.muctr.ru/


307 

 

принадлежность, ссылка на сайт 

ЭБС, количество ключей 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 

1 Электронно - 

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис») 

Положение об Электронной 

библиотеке РХТУ от 24.06.2017 г., 

бессрочно 

Принадлежность – собственная. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева Ссылка 

на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Электронные версии 

учебных и научных 

изданий авторов РХТУ. 

2 

ЭБС «Научно- 

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

договор № SU- 16-03/2018-1/29.01-P- 

2.0-486/2018 от 24.04.2018г. 

С «24» апреля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г Принадлежность 

– сторонняя. 

ООО «РУНЭБ» 

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Электронные издания, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических 

изданий 

3 Scopus сублицензионный договор № 

Scopus//940 от 09.01.2018 г С «09» 

января 2018 г. по «31» декабря 2018 

г. 

Принадлежность сторонняя. ГПНТБ, 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.comКоличество 

ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

4 ELSEVIER 

Science Direct 

Freedom 

Collection 

информационное письмо № Исх-103 

от 29.01.2018г. 

С  «15» февраля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г. Ссылка на сайт 

– http://www.scopus.com 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

5 Электронная 

версия 

Реферативного 

журнала 

«ХИМИЯ» на 

CD 

Локальный доступ с компьютеров 

ИБЦ. 

Реферативный журнал 

(РЖ) "Химия", 

публикует рефераты, 

аннотации, 

библиографические 

описания книг и статей 

http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/


308 

 

из журналов и 

сборников, материалов 

научныхконференций 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Металлорганическая 

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

обучающегося. 

13.1 Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционнаяучебнаяаудитория,оборудованнаятрадиционнойучебнойдоскойи/или 

электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения,проектор,экран)иучебноймебелью;библиотека,имеющаярабочие 

компьютерныеместадлястудентов,оснащенныекомпьютерамисдоступомкбазамданных и 

выходом вИнтернет. 

 13.2 Учебно-наглядныепособия: 

  

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3  Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4  Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

  

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

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

материалывпечатномиэлектронномвиде;кафедральнаябиблиотекаэлектронныхизданий и 

диссертационных работ, выполненных аспирантами и сотрудникамикафедры. 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

 

 

№ п/п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 Microsoft Windows 7 Pro 

Гос. контракт 

171ЭА/2011 от 

02.11.2011 

1 бессрочная 

2 
Microsoft Windows 7 

Home Basic 

Контракт № 70- 

73ЭА/2014 от 

14.11.2014 

Тов. накладная 

1 Бессрочная 
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№132 от 

19.12.2014 

Акт приема- 

передачи от 

19.12.2014 

3 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка 

Microsoft Imagine 

Premium, 

соглашение ICM-

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

4 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка 

Microsoft Imagine 

Premium, 

соглашение ICM-

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. 

 

 

Знает: 

знать основные понятия молекулярной 

токсикологии, методологию системного 

химико-токсикологического анализа. 

Умеет: 

применять в практической 

деятельности навыки по проведению 

ХТА наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих 

веществ; анализировать и 

прогнозировать результаты ХТА. 

Владеет: 

навыками использования полученной 

информации в дальнейших работах. 

Оценка за 

индивидуальную 

работу 

Оценка за 

контрольную работу 

Оценка за зачет 

Модуль 2. 

 

 

Знает: 

знать основные понятия молекулярной 

токсикологии, методологию системного 

химико-токсикологического анализа. 

Умеет: 

применять в практической 

Оценка за 

индивидуальную 

работу 

Оценка за 

контрольную работу 

Оценка за зачет 
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деятельности навыки по проведению 

ХТА наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих 

веществ; анализировать и 

прогнозировать результаты ХТА. 

Владеет: 

навыками использования полученной 

информации в дальнейших работах. 

Модуль 3. 

 

 

Знает: 

знать основные понятия молекулярной 

токсикологии, методологию системного 

химико-токсикологического анализа. 

Умеет: 

применять в практической 

деятельности навыки по проведению 

ХТА наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих 

веществ; анализировать и 

прогнозировать результаты ХТА. 

Владеет: 

навыками использования полученной 

информации в дальнейших работах. 

Оценка за 

индивидуальную 

работу 

Оценка за 

контрольную работу 

Оценка за зачет 

Модуль 4. 

 

 

Знает: 

знать основные понятия молекулярной 

токсикологии, методологию системного 

химико-токсикологического анализа. 

Умеет: 

применять в практической 

деятельности навыки по проведению 

ХТА наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих 

веществ; анализировать и 

прогнозировать результаты ХТА. 

Владеет: 

навыками использования полученной 

информации в дальнейших работах. 

Оценка за 

индивидуальную 

работу 

Оценка за 

контрольную работу 

Оценка за зачет 

 

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 специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам специалитета, 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 
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организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

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

от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются 

особенностями той нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного 

человека. В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими соматическими 

заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и для каждой из 

представленной категории должны быть определены специальные условия для получения 

образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, 

как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы сокращения 

мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и замедленность движений), 

которые могут негативно влиять на общее состояние отдельных органов и систем, 

особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать сопротивляемость организма к 

различным заболеваниям и работоспособности, способствовать повышению 

утомляемости. Помимо перечисленных особенностей двигательной сферы у лиц с НОДА 

могут проявляться особенности психической деятельности, которые следует учитывать в 

образовательном процессе. К ним относятся снижение объема оперативной памяти, 

частичное блокирование мыслительных процессов во время письма или разговора, 

быстрая утомляемость и низкая концентрация внимания. Методические аспекты 

образования обучающихся с НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) 

на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, 

могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного материала на 
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слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет возможности видеть лицо 

говорящего человека, при анализе и синтезе воспринимаемого материала, оперировании 

образами, сопоставлении вновь изученного с изученным ранее. В процессе освоения 

новых знаний у обучающихся с нарушениями слуха могут отмечаться трудности их 

включения в имеющуюся у него систему знаний. Методические аспекты образования 

обучающихся с нарушениями слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, 

опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование заданий на 

активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск недостающей 

информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на 

части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный 

материал с графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 
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− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как утомляются; 

наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна личная 

заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту и пр.), 

которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. Наравне с этим у 

студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более развита способность к 

слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, а также к более 

длительной и устойчивой активности сознания. Методические аспекты образования 

обучающихся с нарушениями зрения заключаются в следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с целью 

облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения определенного 

учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, обобщения 

информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать зрительное 

нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, 

позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную форму и выпукло-

печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной 

доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую 

на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, 

разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной для 

них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте); 
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− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) 

на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения рефлексивно-

деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями 

зрения компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной 

модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами 

обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие возможность 

озвучивать плоскопечатную информацию с помощью специализированного программного 

обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный процесс для 

обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия 

и/или производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, 

опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 
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− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 

педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: сахарный 

диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворной системы, 

заболевания центральной нервной системы, онкологические заболевания. Для 

обучающихся с данной группой болезней характерны особенности психофизического 

развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, снижение объема внимания и 

памяти, произвольности всех психических процессов в целом. Методические аспекты 

образования обучающихся с хроническими соматическими заболеваниями заключаются в 

следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния 

обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) подготовки кадров по 

специальности 04.05.01. «Фундаментальная и прикладная химия», специализация 

«Органическая химия» и рекомендациями методической секции. Программа рассчитана 

на изучение дисциплины в течение одного семестра. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки кадров по специальности 04.05.01. «Фундаментальная и 

прикладная химия», в соответствии с рекомендациями методической секции Ученого 

совета РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплин 

профиля на кафедре Химии и технологии биомедицинских препаратов РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Программа рассчитана на изучение курса в течение одного семестра. 

Рекомендуется для подготовки кадров по специальности 04.05.01. 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая химия» как 

вариативная дисциплина (дисциплина по выбору). Квалификация (степень) выпускника – 

специалист. Курс читается в восьмом семестре, форма контроля – экзамен. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен знать базовый курс 

неорганической и общей химии, органической химии, курс «Методы современного 

органического синтеза» «Основы биохимии», изучаемые в рамках образовательного 

стандарта бакалавров. 

Программа относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений к дисциплинам по выбору и рассчитана на изучение дисциплины в 8 семестре 

обучения. Программа предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку в области общей и неорганической химии, органической химии, 

а также в области современного органического синтеза и основ биохимии. 

Цель дисциплины формирование у студентов систематизированных знаний и 

практических навыков, позволяющих решать теоретические и практические задачи 

получения известных и новых органических и элементоорганических соединений для 

применения их в различных научно-технических областях.  

Основной задачей дисциплины является формирование у обучающихся 

системных углубленных знаний в области химии и биологической активности 

органических соединений, в составе которых атомы углерода непосредственно связаны с 

атомами металлов и элементов с вакантными d- и f-орбиталями. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Химия и биологическая активность элементоорганических 

соединений» при подготовке кадров высшей квалификации по специальности 04.05.01 

«Фундаментальная и прикладная химия», специализация «Органическая химия», 

способствует формированию следующих универсальных и профессиональных 

компетенций и индикаторов их достижения: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит и 

редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д. 
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УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных 

явлений) 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой 

деятельности 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы отдельных 

стадий 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в выбранной 

области химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает 

результаты патентного поиска по тематике 

проекта в выбранной области химии 

(химической технологии) 

 

В результате изучения дисциплины студент специалитета должен: 

Знать: 

- способы получения и химические свойства металлорганических соединений, 

фосфорорганических соединений и органических производных мышьяка, серы и селена; 

основные механизмы ингибирования жизненно важных ферментов 

элементоорганическими соединениями и антиметаболитного действия производных 

кислот фосфора;  

Уметь: 

- использовать элементоорганические соединения в качестве реагентов 

органического синтеза; 

- оценивать потенциальную опасность работы с элементоорганическими 

соединениями, выявлять токсофорные и фармакофорные группы; 

- прогнозировать методы синтеза и свойства соответствующих соединений с 

гетероатомами; 

- на основании строения электронной оболочки гетероатома оценивать 

реакционную способность и стабильность соответствующих органических производных 

элементов;  

- классифицировать элементоорганические соединения.  

Владеть: 

- номенклатурой элементоорганических соединений; 

- навыками биорационального подхода к конструированию новых биологически 

активных соединений, включающих гетероатомы; 

- методологией включения элементоорганических соединений в схемы получения 

соединений с требуемыми свойствами. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Аудиторные занятия: 2,2 80 

Лекции 0,9 32 
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Практические занятия 1,3 48 

Самостоятельная работа: 0,8 28 

Вид контроля: экзамен 1 36 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 108 

Аудиторные занятия: 2,2 60 

Лекции 0,9 24 

Практические занятия 1,3 36 

Самостоятельная работа: 0,8 21 

Вид контроля: экзамен 1 27 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего 
Лек-

ции 

Прак. 

зан. 

Сам. 

рабо-

та 

1. Раздел 1. Металлорганические соединения 42 12 20 10 

1.1 
Органические производные металлов первой 

группы 
8 2 4 2 

1.2 
Органические производные металлов второй 

группы 
8 2 4 2 

1.3 
Органические производные металлов третьей 

группы 
8 2 4 2 

1.4 
Органические производные металлов четвертой 

группы 
9 3 4 2 

1.5 
Органические производные металлов пятой 

группы 
9 3 4 2 

2. Раздел 2. Фосфорорганические соединения 38 12 16 10 

2.1 Общая характеристика и области применения. 16 6 4 6 

2.2 
Биологическая активность фосфорорганических 

соединений 
24 6 12 4 

3. 
Раздел 3. Органические производные серы и 

селена 
28 8 12 8 

3.1 Органические производные серы 14 4 6 4 

3.2 Селенорганические сединения 14 4 6 4 

 ИТОГО 108 32 48 28 

 Контактная самостоятельная работа 0,4 - - - 

 Экзамен  35,6 - - - 

 ИТОГО 144 - - - 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Введение 

Значение дисциплины «Химия и биологическая активность элементорганических 

соединений» для подготовки специалистов в области синтеза биологически активных 
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веществ. Общие представления о химических свойствах элементорганических соединений 

в соответствии с положением атома элемента в Периодической таблице Д.И.Менделеева и 

о способах их получения.  

Раздел 1. Металлорганические соединения 

1.1. Органические производные металлов первой группы. Способы получения и 

химические свойства литий-, натрий и калийорганических соединений. Реакция Вюрца-

Фиттига.  

1.2. Органические производные металлов второй группы. Магнийорганические 

соединения. Реакции Барбье и Гриньяра, реакционная способность органических 

галогенидов, растворители и условия проведения реакций. Использование магний- и 

литийорганических соединений в органическом синтезе. Цинкорганические соединения. 

Реакция Реформатского и другие превращения с участием цинкорганических соединений. 

Ртутьорганические соединения. Способы получения и токсикологические характеристики, 

этилмеркурхлорид (гранозан). Ртутные загрязнения окружающей среды.  

1.3. Органические производные металлов третьей группы. Борорганические 

соединения. Способы получения боранов, бориновых и бороновых кислот. Бороновые 

кислоты и их эфиры в органическом синтезе, реакци Сузуки. Фармакологическая 

активность производных бороновых кислот, нейтронозахватная терапия злокачественных 

опухолей. Алюминийорганические соединения. Способы получения и свойства. 

Использование алюминийорганических соединений в органическом синтезе, катализ 

полимеризации олефинов.  

1.4. Органические производные металлов четвертой группы. 

Кремнийорганические соединения. Кремний в живой природе. Специфика связи атома 

углерода с атомом кремния. Получение кремнийорганических соединений, особенности 

технического оформления синтеза кремнийорганических соединений из элементного 

кремния и органических галогенидов. Реактивы Гриньяра в химии кремнийорганических 

соединений. Химические свойства кремнийорганических соединений, полисилоксаны. 

Использование кремнийорганических соединений в качестве биологически активных 

веществ, силатраны. Метаболизм кремнийорганических соединений. Оловоорганические 

соединения. Способы получения и свойства органических производных олова, 

использование в промышленности и в качестве пестицидов. Органические производные 

свинца. Способы получения и свойства свинецорганических соединений.  

1.5. Органические производные металлов пятой группы. Мышьякорганические 

соединения. Способы получения, реакции Барта, Мейера и Бешама. Токсичность 

органических производных мышьяка, хлорвинилхлорарсины, фенарсазинхлорид. 

Механизм токсического действия мышьякорганических соединений, антидоты. 

Сальварсан и неосальварсан.  

Раздел 2. Фосфорорганические соединения 

2.1.  Общая характеристика и области применения. Органические производные 

фосфорной кислоты в живой природе. Номенклатура и классификация 

фосфорорганических соединений (ФОС). Способы получения органических производных 
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кислот три- и тетракоординорованного фосфора, реакции Михаэлиса-Арбузова, 

Михаэлиса-Беккера и другие способы образования РС-связей, реакция Перкова и 

фосфонат-фосфатные перегруппировки. Органические производные тиокислот фосфора. 

Фосфины и фосфониевые соли. Использование ФОС в органическом синтезе: реакции 

Виттига и Хорнера-Вадсворта-Эммонса.  

2.2. Биологическая активность ФОС. Антихолинэстеразные, нейротоксические и 

антиметаболитные свойства органических производных кислот фосфора. 

Фосфорорганические отравляющие вещества и инсектоакарициды. Фитоактивные ФОС — 

глифосат, фосфинотрицин (БАСТА), хлорэтилфосфоновая кислота и 

карбамоилфосфонаты. Лекарственные средства на основе ФОС: циклофосфан, 

фосфиномицин, бисфосфонаты и др.  

Раздел 3. Органические производные серы и селена 3.1. Описание подраздела 

3.1.  Органические производные серы. Номенклатура и классификация 

сераорганических соединений. Способы получения и свойства сульфгидрильных 

соединений, тиоэфиров и сульфоксидов. Сульфиновые, сульфеновые и сульфоновые 

кислоты. Применение сераорганических соединений в органическом синтезе, реакции 

Кори-Чайковски и другие превращения сульфониевых соединений. Соединения серы в 

живой природе. Серасодержащие аминокислоты, коферменты и простетические группы. 

Глютатион. Метаболизм природных сераорганических соединений. Токсичные 

сераорганические соединения.  

3.2.  Селенорганические сединения. Токсикологические характеристики 

неорганических и органических производных селена, спосбы получения и свойства 

селенорганических соединений. Антиоксидантные свойства селенорганических 

соединений (эбселен). 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

 Знать:    

1 − основные классы ЭОС + + + 

2 
− основные способы получения элементо-органических соединений, 

особенности их выделения из реакционных масс и химические свойства 
+ + + 

3 
− принципы и модели использования элементо-органических соединений в 

органическом синтезе, реакции, протекающие с элиминированием элементоорганических 

структурных элементов 

+ + + 

4 
− биологически активные вещества, включающие элементы, непосредственно 

связанные с углеродным скелетом молекулы 
+ + + 

5 
− общую методологию дизайна биологически активных веществ со связями 

атомов углерода с элементами 
+ + + 

6 − области применения ЭОС с биологической активностью + + + 

7 
− биологически активные вещества, включающие непосредственно связанные с 

углеродным скелетом молекулы элементы 
+ + + 

8 − метаболизм элементоорганических соединений в живой природе + + + 

9 Уметь:    

10 
− планировать различные способы синтеза ЭОС и выбирать наиболее 

рациональный способ получения ЭОС 
+ + + 

11 
− предсказывать по химической структуре ЭОС его свойства в реакциях с 

электрофильными и нуклеофильными реагентами 
+ + + 

12 
− использовать полученные при изучении курса знания при разработке 

стратегии синтеза новых биологически активных веществ и других органических 

соединений с полезными свойствами 

+ + + 

13 
− предсказывать свойства и синтетические возможности элементоорганических 

соединений 
+ + + 

14 Владеть:    
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15 
− способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений в области химии элементоорганических соединений 
+ + + 

16 − терминологией в области элементоорганических соединений + + + 

17 
− общей методологией планирования эксперимента с участием 

элементоорганических соединений 
+ + + 

18 − методологией установления зависимости строение-свойства + + + 

 Код и наименование УК 
Код и наименование индикатора достижения 

УК 
   

19 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует 

различные академические тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д. 

+ + + 

20 
УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий 

и сооружений, природных и социальных 

явлений) 

+ + + 

21 
УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой деятельности 
+ + + 

 Код и наименование ПК 
Код и наименование индикатора достижения 

ПК 
   

22 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией 

науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и 

детальные планы отдельных стадий 
+ + + 

23 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает результаты 

патентного поиска по тематике проекта в 

выбранной области химии (химической 

технологии) 

+ + + 

 



 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в специалитете в объеме 48 

акад. ч. в 8 семестре по всем трем разделам дисциплины. 

 

№ 

п/п 

 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 
Способы получения и химические свойства 

органических производных лития и натрия 
4 

2 1 
Реакции Барбье и Гриньяра, реактивы Гриньяра в 

органическом синтезе 
4 

3 1 
Использование в органическом синтезе цирк- и 

борорганических соединений 
4 

4 1 Химия кремнийорганических соединений 4 

5 1 
Химия и биологическая активность органических 

производных мышьяка 
4 

6 2 
Способы получения эфиров кислот три- и 

тетракоординированного фосфора 
4 

7 2 
Зависимость активности от строения в ряду ФОС с 

антихолинэстеразной активностью 
2 

8 2 Способы получения ФОС с РС-связями 4 

9 2 Получение ФОС с инсектицидной активностью 2 

10 2 Фитоактивные ФОС 2 

11 2 Использование ФОС в органическом синтезе 2 

12 3 
Способы получения и химические свойства 

сераорганических соединений 
3 

13 3 Соединения серы в природе 3 

14 3 
Использование сераорганических соединений в 

органическом синтезе 
3 

15 3 
Химия и биологическая активность селенорганическизх 

соединений 
3 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Рабочей программой дисциплины «Химия и биологическая активность 

элементоорганических соединений» предусмотрена самостоятельная работа студента 

специалитета в объеме 80 акад. ч. в 8 семестре, в том числе самостоятельное изучение 

разделов дисциплины и выполнение домашних заданий, подготовка к экзамену. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

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

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, WebofScience, ChemicalAbstracts, РИНЦ; 

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

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу лекционного курса;  

− подготовку к сдаче экзамена по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примеры контрольных вопросов для текущего контроля освоения 

дисциплины 

 

Для текущего контроля предусмотрено 3 контрольные работы (по одной 

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

составляет по 20 баллов за каждую.  

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. Приведите конкретные примеры и условия проведения реакции, 

соответствующей общей схеме 

 

2. Реакция магнийорганических соединений с карбонильными соединениями, со 

сложными эфирами, с ортоэфирами.  

3. Способы получения литийорганических соединений. Условия проведения 

реакций, побочные реакции. 

4.  Способы получения и свойства ртутьорганических соединений. 

Вопрос 1.2. 

1. Способы получения цинкорганических соединений. 

2. Синтез реактивов Гриньяра, исходные соединения, растворители.  

3. Приведите конкретные примеры и условия проведения реакции, соответствующей 

общей схеме 

 

4. Использование цинкорганических соединений в органическом синтезе, реакция 

Реформатского, цинкорганические соединения в синтезе кетонов 

MX   +   RM' RM   +   M'X

M   +   RM' RM   +   M'
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Раздел 2. Примеры вопросов к контрольной работе № 2. Максимальная оценка – 

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

Вопрос 2.1. 

1. Три возможных направления использования кремнийорганических соединений в химии 

биологически активных соединений, привести примеры. 

2. Получение соединений с РС-связями на основе гидрофосфорильных соединений.  

3. Способы получения кремнийорганических соединений. 

4. Реакции Виттига и Хорнера-Вадсворта-Эммонса. 

Вопрос 2.2. 

1. Способы получения эфиров кислот трикоординированного фосфора. 

2. Реакция Абрамова и фосфонат-фосфатная перегруппировка. 

3. Способы получения и свойства арилбороновых кислот. 

4. Реакция Михаэлиса-Арбузова, реакционная способность исходных соединений и 

побочные продукты.  

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. 

1. Антихолинэстеразная активность фосфорорганических соединений. Обратимое и 

необратимое ингибирование холинэстеразы. Реактивация холинэстеразы производными 

гидроксиламина. 

2. Механизм токсического действия мышьякорганических соединений. Антидоты 

при отравлениях производными тяжелых металлов. 

3. Гербицидная активность фосфонометилглицина (гдифосата). Способы его 

получения. Экологические последствия широкого использования глифосата. 

4. Получение мышьякорганических соединений по реакциям Барта и Мейера.  

Вопрос 3.2. 

1. Зависимость токсичности от строения для фосфорорганических соединений, 

эмпирическая формула Шрадера. Примеры соединений с инсектицидной активностью, 

механизм выработки резистентности. 

2. Взаимодействие трихлорида мышьяка с ароматическими соединениями и с 

ацетиленом, токсичность α-, β- и γ-льюизита. Фенарсазинхлорид (адамсит). 

3. Фосфорорганические соединения с противовирусной активностью. Получение 

фосфонуксусной кислоты и тринатриевой соли фосфонкарбоновой кислоты. Механизм 

противовирусной активности.  

4. Получение хлорофоса и дихлофоса (ДДВФ). Метаболическое превращение с 

образованием токсичных соединений на примере хлорофоса («летальный синтез»).  

 

8.2. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (6семестр – экзамен) 

 

Максимальное количество баллов за экзамен – 40 баллов. Экзаменационный билет 

содержит 3 вопроса. 1 вопрос – 15 баллов, вопрос 2 – 15 баллов, вопрос 3 – 10 баллов. 
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8.2.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (8 семестр – экзамен).  

1. Реакция Кабачника-Филдса и реакция Пудовика. 

2. Основные способы получения металлорганических соединений. 

3. Химические свойства и способы получения литийорганических соединений. 

4. Получение алкиларсоновых кислот по реакции Меера, получение ариларсоновых 

кислот по реакции Барта.  

5. Реакции литий- и магнийорганических соединений с альдегидами, кетонами и 

сложными эфирами. 

6. Номенклатура фосфорорганических соединений. 

7. Роль растворителей при получении литий- и магнийорганических соединений. 

8. Получение диметилового эфира 1-гидрокси-2,2,2-трихлорэтилфосфоновой 

кислоты, фосфонат-фосфатная перегруппировка в присутствии оснований.  

9. Способы получения и практическое использование органических производных 

свинца. 

10. Способы получения карбонильных соединений из реактивов Гриньяра, 

ортоэфиров и нитрилов карбоновых кислот.  

11. Реакции ацидолиза при получении диалкилфосфитов. Окисление и 

галогенирование диалкилфосфитов. 

12. Получение силильных аналогов биологически активных веществ. Их метаболизм. 

13. Способы получении и свойства алюминийорганических соединений. 

14. Жидкость Кадэ. Хлорвинилхлорарсины, получение, токсикологические 

характеристики.  

15. Получение арилбороновых кислот и использование их в реакции Сузуки. 

16. Взаимодействие α-галогензамещеных кетонов с триалкилфосфитами (реакция 

Перкова).  

17. Способы получения арильных хлорарсинов, их биологическая активность. 

18. Способы получения кремнийорганических соединений, силиконовые полимеры.  

19. Реакции Барта и Несмеянова. 

20. Способы получения диэфиров фосфористой кислоты, реакция Абрамова. 

21. Реакция Вюрца-Фиттига, роль натрийорганических соединений в реакциях 

арилхлоридов с металлическим натрием при получении элементоорганических 

соединений. 

22. Присоединение диалкилфосфитов к кратным связям, реакция Абрамова. 

Образование карбамоилфосфатов и реакция Пудовика.  

23. Способы получения цинкорганических соединений и их использование в реакции 

Реформатского и для получения карбонильных соединений. 

24. Ртутьорганические соединения. Способы получения, химические свойства и 

токсичность. Гранозан (этилмеркурхлорид). 

25. Превращения функционализированных по β-положению кремнийорганических 

соединений. 
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26. Ингибирование холинэстеразы соединениями с ацилирующей способностью, 

особенности ингибирования производными кислот фосфора, формула Шрадера. 

27. Способ получения и биологическая активность силатранов. 

28. Получение полных ариловых и алкиловых эфиров фосфористой кислоты.  

29. Способы получения и практическое использование оловоорганических 

соединений. 

30. Механизм реакции Михаэлиса-Арбузова, побочные реакции. 

31. Способы получения мышьякорганических соединений, Реакция Бешама, 

сальварсан. 

32. Механизм реакции Михаэлиса-Беккера, получение натриевой соли 

диалкилфофористой кислоты, побочные реакции. 

33. Синтез соединений с РС-связями на основе диэфиров фосфористой кислоты: 

реакции Михаэлиса-Беккера, Кабачника-Филдса.  

34. Бактерицидная активность фосфомицина, его получение.  

35. Антихолинэстеразная активность фосфорорганических соединений. Обратимое и 

необратимое ингибирование холинэстеразы. Реактивация холинэстеразы производными 

гидроксиламина. 

36. Механизм токсического действия мышьякорганических соединений. Антидоты 

при отравлениях производными тяжелых металлов. 

37. Гербицидная активность фосфонометилглицина (глифосата). Способы его 

получения. Экологические последствия широкого использования глифосата. 

38. Получение мышьякорганических соединений по реакциям Барта и Мейера. 

39. Зависимость токсичности от строения для фосфорорганических соединений, 

эмпирическая формула Шрадера. Примеры соединений с инсектицидной активностью, 

механизм выработки резистентности. 

40. Взаимодействие трихлорида мышьяка с ароматическими соединениями и с 

ацетиленом, токсичность α-, β- и γ-льюизита. Фенарсазинхлорид (адамсит).  

41. Фосфорорганические соединения с противовирусной активностью. Получение 

фосфонуксусной кислоты и тринатриевой соли фосфонкарбоновой кислоты. Механизм 

противовирусной активности.  

42. Получение хлорофоса и дихлофоса (ДДВФ). Метаболическое превращение с 

образованием токсичных соединений на примере хлорофоса («летальный синтез»).  

43. Три возможных направления использования кремнийорганических соединений в 

химии биологически активных соединений, привести примеры. 

44. Получение соединений с РС-связями на основе гидрофосфорильных соединений.  

45. Способы получения кремнийорганических соединений. 

46. Реакциия Виттига. Получение алкилиденфосфоранов, использование их для 

синтеза ненасыщенных соединений. 

47. Реакция Хорнера-Вадсворта-Эммонса, получение исходных фосфонацетатов, 

синтез метопрена.   

48. Способы получения эфиров кислот трикоординированного фосфора.  

49. Реакция Абрамова и фосфонат-фосфатная перегруппировка.  
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50. Способы получения и свойства арилбороновых кислот.  

51. Реакция Михаэлиса-Арбузова, реакционная способность исходных соединений и 

побочные продукты.  

52. Способы получения и свойства сульфокислот алифатического и ароматического 

ряда.  

53. Получение илидных соединений из диалкилсульфидов и сульфоксидов. Синтез 

на их основе эпоксидов и циклопропанов.  

54. Соединения серы в живой природе, глютатион в качестве нейтрализатора 

пероксидных соединений и алкилаторов.  

55. Синтез и свойства тиольных соединений алифатичского ряда.  

56. Синтез тиольных соединений ароматического ряда.  

57. Селенорганические соединения в живой природе. Глютатионпероксидаза, 

механизм детоксикации пероксидов.  

58. Биологическая активность синтетических селеноорганических соединений. 

Получение и  антиоксидантная активность эбселена. 

59. Взаимодействие метилхлорида с металлическим кремнием, продукты реакции и 

использование их для получения кремнийорганических полимеров. 

60. Истинная и ложная холинэстеразы, их роль в организме. Механизм судорожно-

паралитического действия ингибиторов холинэстераз. Нейротоксические 

фосфорорганические соединения.  

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

 
8.3. Структура и примеры билетов для экзамена 

 

Экзамен по дисциплине «Химия и биологическая активность элементорганических 

соединений» проводится в 8 семестре и включает контрольные вопросы по всем разделам 

учебной программы дисциплины. Билет для экзамена состоит из 3 вопросов, относящихся 

к указанным разделам. Ответы на вопросы экзамена оцениваются из максимальной 

оценки 40 баллов следующим образом: максимальное количество баллов за первый 

вопрос – 15 баллов, второй – 15 баллов, третий вопросы – 10 баллов.  

8.4.Пример билета для экзамена: 

«Утверждаю» 

Зав.каф. ХТБМП 

 

________ Л.В. Коваленко 
 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Кафедра химии и технологии биомедицинских препаратов 

Специальность 04.05.01. «Фундаментальная и прикладная 

химия», специализация – «Органическая химия» 

Билет № 1 

1.  Химические свойства и способы получения литийорганических соединений 

2.  Способы получения и свойства сульфокислот алифатического и ароматического ряда. 

3. Механизм реакции Михаэлиса-Арбузова, побочные реакции 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

 

А. Основная литература 

 

1. Коваленко Л.В., Ощепков М.С., Соловьева И.Н. Химия и биологическая 

активность фосфорорганических соединений, учебное пособие. Москва: РХТУ им. 

Д.И.Менделеева, 2015. - 156 с.  

2. Коваленко Л.В., Кочетков К.А. Металлорганические соединения, учебное пособие. 

Москва: РХТУ им. Д.И.Менделеева, 2016. - 120 с.  

3. Травень В. Ф. Органическая химия: учебник для вузов, в 3 т. / В. Ф. Травень. - 

Москва: БИНОМ Лаборатория знаний, 2004. – 517 с. (фундаментальный базовый 

учебник). 

Б. Дополнительная литература 

 

1. Бухаров С.В., Илалдинов И.З., Климентова Г.Ю., Нугуманова Г.Н. Технология 

тонкого органического синтеза. Ч. III. Элементоорганические соединения / С. В. Бухаров, 

И. З. Илалдинов, Г. Ю. Климентова, Г. Н. Нугуманова. — Казань : КНИТУ, 2006. — 72 

с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/13344 (дата обращения: 06.04.2020). 

2. G.Hilgetag, A.Martini., Weigand/Hilgetag, Preparative Organic Chemistry, John Wiley 

& Sons Inc., New York, London, Sidney, Toronto, 1972, pp. 1181. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

 

- Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

- РесурсыAmerican Chemical Society: http://www.acs.org/content/acs/en.html/ 

- Ресурсы Royal Society of Chemistry: http://pubs.rsc.org/ 

- Ресурсы Издательства Wiley: http://onlinelibrary.wiley.com/ 

- Ресурсы ELSEVIER: www.sciencedirect.com. 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

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

− банк заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число вопросов – 60). 

 Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

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

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

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

обращения: 15.05.2020 г.). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования // Координационный совет учебно-методических объединений и научно-

http://www.acs.org/content/acs/en.html/
http://pubs.rsc.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
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методических советов высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов 

высшего образования [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения: 15.05.2020 г.). 

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

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими  образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных  технологий при 

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

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

%E0%E7 (дата обращения: 15.05.2020 г.). 

− При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные 

и информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

− Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

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

http://www.openedu.ru (дата обращения: 15.05.2020 г.). 

− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 15.05.2020 г.). 

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

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 15.05.2020 г.). 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося в 

специалитете направлены на повышение ритмичности и эффективности его аудиторной и 

самостоятельной работы по дисциплине.  

Дисциплина «Химия и биологическая активность элементорганических 

соединений» включает 3 раздела, каждый из которых имеет определенную логическую 

завершенность. При изучении материала каждого раздела рекомендуется регулярное 

повторение законспектированного лекционного материала, а также дополнение его 

сведениями из литературных источников, представленных в учебной программе. При 

работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 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.  

Совокупная оценка текущей работы студента специалитета в семестре 

складывается из оценок за выполнение 3 контрольных работ (по 20 баллов за выполнение 

каждой работы, максимальная оценка 60 баллов).  

В соответствии с учебным планом изучение материала происходит в 8 семестре и 

заканчивается контролем его освоения в форме 3 контрольных работ (максимальная 

оценка 20 баллов за каждую контрольную работу) и экзамена (максимальная оценка – 40 

баллов).  

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательных технологий 

http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102447332&intelsearch=816+%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20
http://www.openedu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fepo.i-exam.ru/
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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. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

 

Дисциплина «Химия и биологическая активность элементорганических 

соединений» изучается в 6 (очная форма) семестре специалитета. 

Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Химия и 

биологическая активность элементоорганических соединений», является выработка у 

обучающихся понимания необходимости знания предмета для их дальнейшей работы в 

области разработки, синтеза, производства и анализа новых и известных биологически 

активных веществ. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на 

то, что студенты, обучающиеся в специалитете, имеют общую подготовку по 

общенаучным, общеинженерным дисциплинам и основным профессиональным 

дисциплинам профиля, в объеме, предусмотренном учебным планом специалитета, а 

также опыт восприятия и конспектирования изучаемого материала. В связи с этим 

материал дисциплины должен опираться на полученные знания и быть ориентирован их 

расширение и углубление в соответствии с современными теоретическими 

представлениями и технологическими новациями. Обучение студентов может быть 

организовано как в виде традиционных лекций и практических занятий, так и научной 

дискуссии, которая помогает приобрести навыки и умения обосновывать круг 

рассматриваемых вопросов, формулировать главные положения, определения и 

практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться 

взаимосвязь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Химия и 

биологическая активность элементорганических соединений», является формирование у 

студентов у студентов широкого кругозора и эрудиции в области практических аспектов 

химии элементоорганических соединений, понимания проблем, связанных с 

особенностями синтеза с участием элементоорганических соединений, возможности их 

использования в технологических процессах и в качестве биологически активных 

веществ. При проведении занятий желательно обращаться к последним достижениям в 

области синтетических возможностей элементорганических соединений и экологических 

проблем, связанных с их использованием. 
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В вводной лекции дисциплины следует остановиться на тенденциях развития 

современной синтетической химии, привести обзор современных достижений в области 

органического синтеза и практического использования элементоорганических соединений 

в качестве промышленной продукции, пестицидов и фармакоактивных веществ. 

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. 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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования; самостоятельная работа. 

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 сокращения контактных часов работы обучающихся с преподавателем 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 
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Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляет 

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

обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной 

литературой, необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2020 г. составляет 1 708 372 экз. 

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

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

справочно-библиографические, специализированные отечественные и зарубежные 

периодические и информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к 

профессиональным базам данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ 

п/п 

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  

 

 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. 

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 исследовательский 

технологический университет), 

«Химия» - изд-ва ФИЗМАТЛИТ, 

«Информатика» - изд-ва "Лань", 

Национальный Открытый 

http://e.lanbook.com/
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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.Менделеева 

(на базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – 

собственная РХТУ.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ  для 

пользователей РХТУ с 

любого компьютера.     

Электронные версии учебных и 

научных изданий авторов РХТУ по 

всем ООП. 

3. 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 С «01» января 2020 г. 

 по «31» декабря 2020 г.  

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Электронные   версии 

периодических и непериодических 

изданий по различным отраслям 

науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Издательство 

Wiley 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

 Сублицензионный 

договор 

 №  Wiley/130  от 

10.10.2020 г. 

С «01» января 2020 г.            

по «31» декабря 2020 г. 

Коллекция журналов по всем 

областям знаний, в том числе 

известные журналы по химии, 

материаловедению, взрывчатым 

веществам и др. 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
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   Ссылка на сайт –  

http://onlinelibrary.wiley.co

m/ 

Количество ключей - 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

5.  American 

Chemical Society 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

№ ACS/130 от 25.10.2020 

г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт –  

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

acs/en.html 

Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

    Коллекция  журналов по химии и 

химической технологии  Core +   

издательства American Chemical 

Society 

6. Базаданных 

Reaxys и Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компании 

Elsevier 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор   

№ Reaxys /130 от 

10.10.2020 г. 

 С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт –  

https://www.reaxys.com/ 

Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

  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. 

7. Scopus  

 

 

 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор  

 № Scopus/130  от 

09.10.2020 г. 

С «01» июля 2020 г.            

по «31» декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт –    

http://www.scopus.com. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и наукометрическая 

база данных  издательства 

ELSEVIER  

http://onlinelibrary.wiley.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
https://www.reaxys.com/
http://www.scopus.com/
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 Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

8. Ресурсы 

международной 

компании 

ClarivateAnalytic

s 

 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор       № WoS/130  

от 05.09.2020 г. С «01» 

января 2020 г.            по 

«31» декабря 2020 г. 

 Ссылка на сайт –   

http://apps.webofknowledge

.com/WOS_GeneralSearch_

input.do?product=WOS&se

arch_mode=GeneralSearch

&SID=R1Ij2TUYmdd7bUa

tOlJ&preferencesSaved=  

 Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Открыт доступ к ресурсам:  

WEB of SCIENCE – реферативная и 

наукометрическая база данных.  

MEDLINE – реферативная база 

данных по медицине.                        

 

9. Royal Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество 

 

 Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор      №  RSC/130   

от 08.10.2020 г. С «01» 

января 2020 г.              по 

«31» декабря 2020 г. 

    Ссылка на сайт –   

http://pubs.rsc.org/ 

     Количество ключей - 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Коллекция включает 44 журнала. 

Тематика: органическая, 

аналитическая, физическая химия, 

биохимия, электрохимия, 

химические технологии. 

10. Электронные 

ресурсы 

издательства 

SpringerNature 

 

Принадлежность – 

сторонняя 

Национальная подписка  

(Минобрнауки+РФФИ)  

Информационное письмо 

РФФИ № 809 от 

24.06.2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт 

http://link.springer.com/ 

 Количество ключей - 

доступ для пользователей 

- 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 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://pubs.rsc.org/
http://link.springer.com/
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РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

динамическим справочным изданиям 

по любой теме 

- Реферативная база данных по 

чистой и прикладной математике 

zbMATH 

- Nano Database 

11. Базаданных 

SciFinder 

компании 

Chemical 

Abstracts Service 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный 

договор      № CAS/130   

от 23.10.2020 г. С «01» 

января 2020 г.               по 

«31» декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт – 

https://scifinder.cas.org 

Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам и 

персональной 

регистрации. 

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, фармакология,  

химическая технология, физика, 

геология, металлургия и другие.   

12. Издательство 

Elsevier на 

платформе 

ScienceDirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность 

сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ  № исх.- 1294  

от 09 10 2020 г. 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 г. 

Ссылка на сайт – 

https://www.sciencedirect.c

om Количество ключей – 

доступ для пользователей 

РХТУ по ip-адресам. 

«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. 

13. ЭБС «Лань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договора - 

ООО «Издательство 

«Лань», договор №29.01-

З-2.0-1299/2018  

от 06.03.2020 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. 

 

 

 

 

 

https://scifinder.cas.org/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
http://e.lanbook.com/


 342 

14. ЭБС «ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - 

сторонняя 

Реквизиты договора – 

ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ», 

Договор № №29.01-З-2.0-

1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» января 2020 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. 

 

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов. 

АрхивИздательства American Association for the Advancement of Science.Пакет «Science 

Classic» 1880-1996 

АрхивИздательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005 

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical Archive 1874-

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

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

номера по 2010, 1869-2010 

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

каждого журнала по 1995, 1849-1995 

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

каждого журнала по 1998, 1890-1998 

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

каждого журнала по 1996, 1798-1997 

Архивиздательства Cambridge University Press. Пакет «Cambridge Journals Digital Archive 

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

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

Архив коллекции журналов Американского геофизического союза (AGU), 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services, Inc. 1896-1996 

Бесплатные официальные  открытые ресурсы Интернет: 

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

2. Ресурс объединяет более 10000 научных журналов по различным отраслям знаний 

(около 2 миллионов статей) из134 стран мира. 

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

4. В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, 

предоставленных 122 научными издательствами. 

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

6. База данных включает  более 300 рецензируемых журналов по биомедицине, 

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

свободном доступе. 

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

8. Крупнейшим бесплатный архив  электронных научных публикаций по разделам 

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

https://biblio-online.ru/
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2490906
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1737046
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1947637
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/2757634
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1563997
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4752274
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://arch.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/4674300
http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/


 343 

подробный тематический каталог и возможность поиска статей по множеству 

критериев. 

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

10. 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. 

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

12. 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.   

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

14. 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). 

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

16. 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. 

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

18. Ведомство по патентам и товарным знакам США –– USPTO –– предоставляет 

свободный доступ к американским патентам, опубликованным с 1976 г. по 

настоящее время. 

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

20. Патенты (либо патентные заявки) более 50 национальных и нескольких 

международных патентных бюро, в том числе полные тексты патентов США, 

России, Франции, Японии и др. 

21. 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. 

 

 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

активность элементорганических соединений» проводятся в форме лекций, практических 

занятий и самостоятельной работы обучающегося. 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

http://www.mdpi.com/
http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
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Лекционная учебная аудитория, оборудованная электронными средствами 

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

учебной мебелью.  

13.2. Учебно-наглядные пособия: 

Иллюстрации к разделам лекционного курса и практическим занятиям; графики и 

таблицы, иллюстрирующие лекционный материал. 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет.  

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; альбомы и рекламные проспекты с 

основными видами и характеристиками полимерных материалов.  

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

лекционного курса; учебно-методические разработки в электронном виде. 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п/п 

Наименование программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 Micosoft Office Standard 2013 Контракт № 62-

64ЭА/2013 

Microsoft Open License 

2 бессрочная 

2 Microsoft Windows Vista 

Business 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, накладная 

№ Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open License 
Номерлицензии 

43945099 

1 бессрочная 

3 Microsoft Windows 7Pro Microsoft Open License 
Номерлицензии 
47837475 

2 бессрочная 

6 Лицензия на программное 
обеспечение 
(неисключительные права на 
программу для ЭВМ) WinRAR 
Архиватор 

Государственный 

контракт № 143-

164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, накладная 

№ Tr048787 от 

20.12.10 

7 бессрочная 

7 Операционная система Microsoft 
Windows  Professional SP 64 bit 

Russia CIS and Georgia 

Microsoft VAT Reg. 

Number  

IE8256796U  от 

2 бессрочная 
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24.04.2019.  Azure Dev 

Tools for Teaching 

Program, Number 

IM42531 

8 Kaspersky Endpoint Security 10 
для Windows 

Контракт от 

24.12.2018 № 126-

152ЭА/2018 670 

22.12.2020 

7 22.12.2020 

9 Антиплагиат. ВУЗ Контракт № 40-
45Э/2019 от 

14.06.2019, лимит 
6000 проверок, 
действует до 

1 14.06.2020. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование  

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. 

Металлорганические 

соединения 

Знать: 

− способы получения и химические свойства 

металлорганических соединений, 

фосфорорганических соединений и 

органических производных мышьяка, серы и 

селена; основные механизмы ингибирования 

жизненно важных ферментов 

элементоорганическими соединениями и 

антиметаболитного действия производных 

кислот фосфора;  

Уметь: 

− использовать элементоорганические 

соединения в качестве реагентов 

органического синтеза; 

− оценивать потенциальную опасность работы 

с элементоорганическими соединениями, 

выявлять токсофорные и фармакофорные 

группы; 

− прогнозировать методы синтеза и свойства 

соответствующих соединений с 

гетероатомами; 

− на основании строения электронной 

оболочки гетероатома оценивать 

реакционную способность и стабильность 

соответствующих органических 

производных элементов;  

− классифицировать элементоорганические 

соединения.  

Владеть: 

− номенклатурой элементоорганических 

соединений; 

− навыками биорационального подхода к 

конструированию новых биологически 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№1  

 

Оценка за экзамен 
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активных соединений, включающих 

гетероатомы; 

− методологией включения 

элементоорганических соединений в схемы 

получения соединений с требуемыми 

свойствами. 

Раздел 2. 

Фосфорорганические 

соединения 

 

Знать: 

− способы получения и химические свойства 

металлорганических соединений, 

фосфорорганических соединений и 

органических производных мышьяка, серы и 

селена; основные механизмы ингибирования 

жизненно важных ферментов 

элементоорганическими соединениями и 

антиметаболитного действия производных 

кислот фосфора;  

Уметь: 

− использовать элементоорганические 

соединения в качестве реагентов 

органического синтеза; 

− оценивать потенциальную опасность работы 

с элементоорганическими соединениями, 

выявлять токсофорные и фармакофорные 

группы; 

− прогнозировать методы синтеза и свойства 

соответствующих соединений с 

гетероатомами; 

− на основании строения электронной 

оболочки гетероатома оценивать 

реакционную способность и стабильность 

соответствующих органических 

производных элементов;  

− классифицировать элементоорганические 

соединения.  

Владеть: 

− номенклатурой элементоорганических 

соединений; 

− навыками биорационального подхода к 

конструированию новых биологически 

активных соединений, включающих 

гетероатомы; 

− методологией включения 

элементоорганических соединений в схемы 

получения соединений с требуемыми 

свойствами. 

 

Оценка за 

контрольную работу 

№2  

 

Оценка за экзамен 
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Раздел 3. 

Органические 

производные серы и 

селена 

Знать: 

− способы получения и химические свойства 

металлорганических соединений, 

фосфорорганических соединений и 

органических производных мышьяка, серы и 

селена; основные механизмы ингибирования 

жизненно важных ферментов 

элементоорганическими соединениями и 

антиметаболитного действия производных 

кислот фосфора;  

Уметь: 

− использовать элементоорганические 

соединения в качестве реагентов 

органического синтеза; 

− оценивать потенциальную опасность работы 

с элементоорганическими соединениями, 

выявлять токсофорные и фармакофорные 

группы; 

− прогнозировать методы синтеза и свойства 

соответствующих соединений с 

гетероатомами; 

− на основании строения электронной 

оболочки гетероатома оценивать 

реакционную способность и стабильность 

соответствующих органических 

производных элементов;  

− классифицировать элементоорганические 

соединения.  

Владеть: 

− номенклатурой элементоорганических 

соединений; 

− навыками биорационального подхода к 

конструированию новых биологически 

активных соединений, включающих 

гетероатомы; 

− методологией включения 

элементоорганических соединений в схемы 

получения соединений с требуемыми 

свойствами. 

Оценка за 

контрольную работу 

№3  

 

Оценка за экзамен 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-технологическом 
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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). 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Химия и биологическая активность элементоорганических соединений» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

Изменения в части 

использования ЭО и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 16.03.2020 № 163-А 

«О предупреждении распространения 

новой коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания Ученогосовета №

 от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания Ученогосовета №

 от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания Ученогосовета №

 от 
«_»_ 20 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки кадров специалистов 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия, программа специалитета «Фундаментальная и прикладная химия», специализация 

Органическая химия, в соответствии с рекомендациями методической секции Ученого 

совета РХТУ им. Д.И. Менделеева и накопленным опытом преподавания дисциплин 

профиля на кафедре Высший химический колледж Российской Академии наук в составе 

Института химиии и проблем устойчивого развития им. Д.И. Менделеева. Курс дает обзор 

последних достижений в области создания новых материалов для электроники, устройств 

генерации, преобразования и запасания энергии. 

Программа относится к вариативной части учебного плана, к блоку дисциплин по 

выбору (Б1.В.ДВ.04.02) и рассчитана на изучение дисциплины в 8 семестре обучения. 

Программа предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую 

подготовку в области неорганического материаловедения, в том числе в области 

физикохимии и технологии стекла и материалов на его основе. 

Целью курса является изучение базовых химических, физических и физико-

химических, в т.ч. поверхностных и структурных, аспектов создания новых материалов с 

заданными свойствами. 

Основной задачей дисциплины является формирование у обучающихся системных 

углубленных знаний о органических и гибридных материалах, а также разных типах 

электронных устройств на их основе: полевых транзисторов и электронных схем, сенсоры, 

устройствах памяти, светоизлучающих диодах, солнечных батарей, фотодетекторов, 

литиевых и натриевых источниках тока. На ряде примеров будет показано как открытие 

новых материалов приводит к созданию прорывных технологий, инновационных 

продуктов и, в отдельных случаях, даже к революции в отдельно взятой отрасли науки и 

техники. 

Данный курс предназначен для студентов, ориентированных на проведение 

экспериментальных исследований в междисциплинарных областях на стыке химии и 

физики с целью решения актуальных задач современного материаловедения 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Химия органических и гибридных материалов для 

электроники, фотоники и систем преобразования и запасания энергии» при подготовке 

кадров высшей квалификации по специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная 

химия», специализация «Органическая химия», способствует формированию следующих 

универсальных и профессиональных компетенций и индикаторов их достижения: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит и 

редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 
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сооружений, природных и социальных 

явлений) 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой 

деятельности 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы отдельных 

стадий 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в выбранной 

области химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает 

результаты патентного поиска по тематике 

проекта в выбранной области химии 

(химической технологии) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

− основные принципы и методы направленного дизайна материалов для электроники и 

энергетики;  

− взаимосвязи между физико-химическими свойствами материалов и их функциональными 

характеристиками применительно к использованию в составе конечного продукта.  

Уметь:  

− проводить анализ всей совокупности научно-технических данных и устанавливать 

закономерности типа «структура-свойство» применительно к конкретной 

исследовательской или конструкторской задаче; 

− осуществлять направленный дизайн материалов с заданными физико-химическими, 

структурными и электронными характеристиками. 

Владеть: 

− навыками представления результатов исследований в устной (презентации, научные 

доклады) и письменной (отчеты) формах. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 144 

Аудиторные занятия: 2,2 80 

Лекции 0,9 32 

Практические занятия 1,3 48 

Самостоятельная работа: 0,8 28 

Вид контроля: экзамен 1 36 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 108 

Аудиторные занятия: 2,2 60 

Лекции 0,9 24 

Практические занятия 1,3 36 

Самостоятельная работа: 0,8 21 

Вид контроля: экзамен 1 27 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академических часов 

Всего Лек ПЗ СР 

1.  Физико-химические основы материаловедения 34,8 10 16 8,8 

2.  Материалы для электроники 36 11 16 9 

3.  Материалы для энергетики 37 11 16 10 

4.  Подготовка к экзамену    0,2 

5.  Экзамен 36,2    

ИТОГО 144 32 48 28 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Модуль 1.Физико-химические основы материаловедения 

1. Введение  

2. Полупроводники, металлы и сверхпроводники. Сопряженные и проводящие 

полимеры.  

3. Некоторые стратегии молекулярного дизайна органических полупроводников. 

Дизайн сопряженных полимеров. Концепция push-pull.  

4. Молекулярная и супрамолекулярная структура органических полупроводников. 

Транспорт зарядов в супрамолекулярных структурах.  

5. Некоторые экспериментальные методы исследования зарядово-транспортных 

свойств органических полупроводников: преимущества и недостатки. 

 

Модуль 2. Материалы для электроники 

1. Электрохромные устройства и дисплеи. Электронная бумага.  

2. Органические полевые транзисторы. Печатная электроника.  

3. Газовые и жидкостные сенсоры на основе органических полевых транзисторов. 

Электронный нос и электронный язык.  

4. Устройства памяти на основе органических материалов 

5. Органические светоизлучающие диоды и дисплеи на их основе. 

 

Модуль 3. Материалы для энергетики 

 1.Органическая фотовольтаика. Солнечные батареи на основе 

самоупорядочивающихся молекулярных систем. Солнечные батареи на основе оксидов 

металлов, сенсибилизированных красителями. 

2. Органические солнечные батареи. 

3. Гибридная фотовольтаика: «перовскитные» солнечные батареи и устройства на 

основе нанокристаллов неорганических полупроводников, стабилизированных 

органическими лигандами (квантовые точки) 

4. Органические материалы для запасания энергии: металл-ионные аккумуляторы и 

суперконденсаторы.  

5. Подведение итогов и анализ перспектив 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

 Знать:    

1 основные принципы и методы направленного дизайна материалов для электроники и энергетики + + + 

2 
взаимосвязи между физико-химическими свойствами материалов и их функциональными 

характеристиками применительно к использованию в составе конечного продукта 
+ + + 

 Уметь:    

3 
проводить анализ всей совокупности научно-технических данных и устанавливать закономерности типа 

«структура-свойство» применительно к конкретной исследовательской или конструкторской задаче 
+ + + 

4 
осуществлять направленный дизайн материалов с заданными физико-химическими, структурными и 

электронными характеристиками 
+ + + 

 Владеть:    

5 
навыками представления результатов исследований в устной (презентации, научные доклады) и 

письменной (отчеты) формах 
+ + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК    

6 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует различные 

академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 

т.д. 

+ + + 

7 
УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений) 

+ + + 

8 
УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности 
+ + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК    
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9 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в выбранной 

области химии, химической технологии или 

смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и 

детальные планы отдельных стадий 
+ + + 

10 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в выбранной 

области химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает результаты 

патентного поиска по тематике проекта в выбранной 

области химии (химической технологии) 

+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Примерные темы практических занятий по дисциплине 

 

Предусмотрены практические занятия обучающегося в специалитете в объеме 

48 акад. ч. в 8 семестре по всем трем разделам дисциплины. 

 

№ 

п/п 

 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1 1 Введение 1 

2 1 
Полупроводники, металлы и сверхпроводники. 

Сопряженные и проводящие полимеры 
4 

3 1 

Некоторые стратегии молекулярного дизайна 

органических полупроводников. Дизайн сопряженных 

полимеров. Концепция push-pull 

4 

4 1 

Молекулярная и супрамолекулярная структура 

органических полупроводников. Транспорт зарядов в 

супрамолекулярных структурах 

4 

5 1 

Некоторые экспериментальные методы исследования 

зарядово-транспортных свойств органических 

полупроводников: преимущества и недостатки 

4 

6 2 
Электрохромные устройства и дисплеи. Электронная 

бумага 
4 

7 2 
Органические полевые транзисторы. Печатная 

электроника 
3 

8 2 

Газовые и жидкостные сенсоры на основе органических 

полевых транзисторов. Электронный нос и электронный 

язык 

4 

9 2 Устройства памяти на основе органических материалов 3 

10 2 
Органические светоизлучающие диоды и дисплеи на их 

основе 
2 

11 3 

Органическая фотовольтаика. Солнечные батареи на 

основе самоупорядочивающихся молекулярных систем. 

Солнечные батареи на основе оксидов металлов, 

сенсибилизированных красителями 

3 

12 3 Органические солнечные батареи 3 

13 3 

Гибридная фотовольтаика: «перовскитные» солнечные 

батареи и устройства на основе нанокристаллов 

неорганических полупроводников, стабилизированных 

органическими лигандами (квантовые точки) 

3 

14 3 
Органические материалы для запасания энергии: металл-

ионные аккумуляторы и суперконденсаторы 
3 

15 3 Подведение итогов и анализ перспектив 3 

 

6.2 Лабораторные занятия 

 

Лабораторные занятия по дисциплине не предусмотрены. 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебной программой дисциплины ««Химия органических и гибридных 

материалов для электроники, фотоники и систем преобразования и запасания 

энергии» предусмотрена самостоятельная работа студента в объеме 28 акад. час. (0,75 

з.е.), в том числе самостоятельное изучение разделов дисциплины и выполнение 

домашних заданий в объеме 18 акад. час.  

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине и предусматривает следующие виды:  

− регулярную проработку пройденного на лекциях и практических занятиях учебного 

материала;  

− подготовку ответов на вопросы индивидуальной домашней работы; 

− выполнение итогового проекта в выбранном формате (реферат или исследовательская 

деятельность). 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примеры вопросов индивидуальных домашних заданий: 

 

 

Домашнее задание 1 (дается один вопрос)  

1. Дайте мотивированное объяснение или предположите причины того факта, что в 

системе TTF:TCNQ не происходит полного переноса заряда;  

2. Часто проводящие политиофены получают в реакциях твердофазного окисления 

(если мономер и окислитель твердые) или в среде мономера без растворителя (если 

мономер жидкий) по нижеприведенной реакции. Предложите не менее 5 вариантов 

подходящих окислителей, дающих только газообразные побочные продукты;  

 

3. Для изготовления Touch Pad Screen на основе PEDOT:PSS пленки этого материала 

подвергают фотолитографической обработке. Как это можно сделать? Приведите 

описание возможного процесса. Как Вы считаете, почему требуется 

фотолитографическая обработка, а не просто нанесение методом InkJetPrinting? 

 

Домашнее задание 2 (дается один вопрос) 

 

1. Транспортные свойства пленок органических полупроводников зависят от 

характера упорядочения молекул. Для полевых транзисторов предпочтительной 

является edge-on тип упорядочения, для солнечных батарей – face-on. Контроль 

морфологии пленок и их ориентации относительно подложки является сложной 

задачей. Предложите структуры материалов, характер упорядочения молекул которых 

на подложке однозначно бы определялся их молекулярным строением, обеспечивая 

наилучшую работу: 

1.3. А) полевых транзисторов; 

1.4. Б) солнечных батарей  
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1.5. В каждом случае желательно рассмотреть варианты низкомолекулярных 

соединений и сопряженных полимеров.  

2. Электрон-транспортные и дырочно-транспортные свойства тонких пленок 

органических полупроводниковых материалов определяются эффективностью 

возникающих межмолекулярных контактов. С этой точки зрения нужно объяснить тот 

факт, что характеристики полевых транзисторов на основе производных индиго резко 

ухудшаются с увеличением угла наклона молекул производных индиго относительно 

нормали к поверхности (см. работу J. Mater. Chem. C, 2014, 2, 7621).  

3. Край в спектре поглощения сопряженного полимера Р3НТ резко сдвигается при 

переходе от растворов к пленкам и молекулярным кристаллам (см. рисунок ниже). 

Подобные изменения свидетельствуют о значительном изменении ширины 

запрещенной зоны материала в зависимости от степени агрегации молекул. Ширина 

запрещенной зоны определяется энергиями уровней ВЗМО и НСМО. Попробуйте 

объяснить почему энергия граничных орбиталей Р3НТ столь резко меняется при 

переходе из раствора в конденсированное состояние. Желательно привлекать теорию 

молекулярных орбиталей.  

 
 

Домашнее задание 3 (дается один вопрос) 

 

1. Чувствительность сенсоров на основе латеральных двухэлектродных структур 

растет с увеличением толщины полупроводниковой пленки. Для сенсоров на основе 

органических полевых транзисторов наблюдается обратная зависимость. Можете 

объяснить причину столь разного поведения? 

2. Water (electrolyte) – gatedOFETs интенсивно разрабатываются во всем мире, по 

ним можно найти сотни публикаций. Успешных примеров реализации air-gatedOFETs 

лишь единицы. В чем, на Ваш взгляд, заключается основная трудность изготовления 

air-gatedOFETs? Можете предложить какой-либо вариант решения существующей 

проблемы? 

3. Селективность сенсоров на основе полевых транзисторов может значительно 

повышаться в результате введения рецепторных молекул, способных к 

высокоселективному (в идеале - специфическому) взаимодействию с определенным 

аналитом. Предложите рецепторные молекулы, которые могут быть использованы для 

распознавания:  

- метанола или этанола; 

- тринитротолуола. 

 

Домашнее задание 4 (дается один вопрос) 

 

1. Солнечные батареи с объемным гетеропереходом включают донорные и 

акцепторные компоненты, смешанные друг с другом. Морфология этого композита 

чрезвычайно важна, т.к. она определяет все параметры работы устройства. Можете ли 
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Вы предложить какие-то подходы для обеспечения оптимальной и контролируемой (= 

запрограммированной в молекулярной структуре материалов) морфологии активного 

слоя органических солнечных батарей? Пожалуйста, избегайте описания стандартных 

и часто используемых на практике подходов.  

2. Фотоэлектрохимические ячейки на основе диоксида титана, сенсибилизированного 

красителями (DSSCs), в последние годы фактически не разрабатываются. Иными 

словами, технология зашла в тупик. Как Вы считаете, с чем это связано? Как можно 

выйти из сложившейся ситуации? Предложите 2-3 разумных на Ваш взгляд решения 

проблемы, которые могут обеспечить новую жизнь и, в перспективе, массовое 

практическое внедрение DSSCs. Почему в качестве оксида металла наиболее часто 

используется диоксид титана? Какие еще оксиды металлов можно использовать? В 

чем их преимущества и недостатки? 

3. Как вы считаете, что является сейчас основным препятствием для успешного 

развития органических солнечных батарей с объемным гетеропереходом? 

Пожалуйста, приведите обоснование со ссылками на литературу и проиллюстрируйте 

связь параметров солнечных батарей с фундаментальными свойствами органических 

материалов. Какие передовые концепции, на Ваш взгляд, могут дать новый толчок для 

развития органической фотовольтаики? Желательно упомянуть ранее предложенные 

концепции (известные из литературы) и предложить хотя бы один авторский 

оригинальный подход к дизайну нового поколения органических материалов, которые 

позволят (в теории) повысить к.п.д. органических солнечных батарей до 15% и выше 

(однопереходные устройства). 

 

 

8.2. Итоговый проект 

 

Итоговая аттестация по дисциплине включает устный экзамен и 

индивидуальный итоговый проект.  

Студент выбирает проект по одной из актуальных междисциплинарных тем. 

Студент вначале прорабатывает научно-техническую литературу по обозначенному 

вопросу, систематизирует ее и составляет аналитический обзор. Далее студент 

работает над «дизайном эксперимента», осуществляет постановку задачи и 

формулирует подходы к ее решению. В результате обсуждения с преподавателем 

возникает согласованный план выполнения экспериментальной задачи и студент 

приступает к работе в лаборатории под руководством преподавателя или ассистента.  

Студент готовит итоговый письменный отчет, включающий обзор научно-

технической информации по теме исследования, постановку задачи и обоснование 

подходов к ее решению, результаты выполнения эксперимента в лаборатории. Проект 

защищается в устной форме в виде научного доклада с презентацией. 

 

Пример темы проекта и задачи для итогового проекта: 

 

Органические солнечные батареи. Известно, что характеристики 

органических солнечных батарей определяются морфологией фотоактивного слоя – 

композита полупроводниковых материалов р-типа (обычно -сопряженный полимер) и 

n-типа (обычно – производное фуллерена). Проанализируйте литературные данные и 

систематизируйте методы и подходы, которые используются для контроля 

морфологии фотоактивного слоя устройств. Предложите план и методику 

экспериментальной проверки одного из методов (можете выбрать как известный из 

литературы подход, так и предложить свой вариант). Обсудите ее с преподавателем и 

согласуйте план выполнения экспериментальной работы.   

 



 361 

 

Структура оценки 

№ Составляющие оценки Доля в итоговой оценке (%) 

1.  Индивидуальные домашние задания 20% 

2.  Итоговый проект 20% 

3.  Активность участия на занятиях 20% 

4.  Экзамен 40% 

 

8.3. Структура и примеры билетов для экзамена 

 

Экзамен по дисциплине «Химия и биологическая активность 

элементорганических соединений» проводится в 8 семестре и включает контрольные 

вопросы по всем разделам учебной программы дисциплины. Билет для экзамена 

состоит из 3 вопросов, относящихся к указанным разделам. Ответы на вопросы 

экзамена оцениваются из максимальной оценки 40 баллов следующим образом: 

максимальное количество баллов за первый вопрос – 15 баллов, второй – 15 баллов, 

третий вопросы – 10 баллов.  

Пример билета для экзамена: 

«Утверждаю» 

Руководитель ВХК РАН 

 

_______ А.О. Терентьев 
 

«__» _______ 20__г. 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Высший химический колледж РАН 

Специальность 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия, специализация – «Органическая химия» 

Химия органических и гибридных материалов для 

электроники, фотоники и систем преобразования и 

запасания энергии 

Билет № 1 

 

1.  Сопряженные и проводящие полимеры 

2. Устройства памяти на основе органических материалов. 

3. Солнечные батареи на основе самоупорядочивающихся молекулярных систем 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1.Рекомендуемая литература 

А. Основнаялитература 

 

1. W. Tress, Organic solar cells: theory, experiment, and device simulation, Springer, Cham, 

2014. 

2. A. J. Nozik, G. Conibeer and M. C. Beard, Eds., Advanced concepts in photovoltaics, Royal 

Society of Chemistry, Cambridge, 2014. 

3. H. Klauk, Ed., Organic electronics. [1]: Materials, manufacturing and applications, Wiley-

VCH, Weinheim, 2. reprint., 2008. 
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4. H. Klauk, Ed., Organic electronics. 2: More materials and applications, Wiley-VCH-Verl, 

Weinheim, 2012. 

5. B. Scrosati, Ed., Lithium batteries: advanced technologies and applications, Wiley, 

Hoboken, NJ, 2013 

 

Б. Дополнительнаялитература: 

 

1. N.-G. Park, Perovskite solar cells: an emerging photovoltaic technology. Materials Today, 

2015, 18, 65–72. 

2. W. C. H. Choy, Ed., Organic solar cells: materials and device physics, Springer, London, 

2013. 

3. S. R. Kodigala, Thin film solar cells from Earth abundant materials growth and 

characterization of Cu2(ZnSn)(SSe)4 thin films and their solar cells, Elsevier, London, 2013. 

4. Y. Wu, Ed., Lithium-ion batteries: fundamentals and applications, CRC Press, Boca 

Raton, 2015 

5. G. Meller, T. Grasser, M. A. Baldo and SISPAD, Eds., Organic electronics, Springer, 

Berlin, 2010 

6. C. J. Brabec, V. Dyakonov and U. Scherf, Organic photovoltaics materials, device 

physics, and manufacturing technologies, Wiley-VCH, Weinheim, 2008. 

7. C. J. Brabec, Organic photovoltaics: concepts and realization, 2003. 

8. S. Logothetidis, Handbook of flexible organic electronics: materials, manufacturing and 

applications, Elsevier/Woodhead Publ, Amsterdam, 2015. 

9. M. Wakihara, O. Yamamoto and Wiley InterScience (Online service), Lithium ion 

batteries: fundamentals and performance, Kodansha ; Wiley-VCH, Tokyo; Weinheim; New 

York, 1998. 

10. A. A. Franco, Rechargeable lithium batteries: from fundamentals to applications, 2015. 

11. A. J. McEvoy, T. Markvart and L. Castañer, Eds., Solar cells: materials, manufacture 

and operation, Elsevier, Waltham, Ma., 2. ed., 2013. 

 

В.  Internet-ресурсы (в т.ч. мировые библиотечные ресурсы): 

 

1. IEEE http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

3. Springer www.springer.com 

4. ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ 

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

http://www.gpntb.ru 

6. Organic electronics association http://www.oe-a.org/home 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Advanced energy materials, ISSN: 1614-6840 

− Journal of Materials Chemistry A. ISSN: 2050-7496 

− Journal of Materials Chemistry C. ISSN: 2050-7534 

− Energy and environmental science. ISSN: 1754-5706 

− Solar energy materials and solar cells. ISSN: 0927-0248  

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

− компьютерные презентации интерактивных лекций – 10, (общее число слайдов – 230); 

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp
http://www.scopus.com/
http://www.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.gpntb.ru/
http://www.oe-a.org/home
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− банк индивидуальных домашних заданий для текущего контроля освоения 

дисциплины (общее число вопросов – 70); 

− банк тем и задач для итогового проекта (общее число тем – 30). 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и 

нормативно-методические документы (обновить даты обращения): 

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

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

http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 05.05.2018). 

26. 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/fgosvpo/7/6/1 

(дата обращения: 05.05.2018). 

27. 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://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата 

обращения: 06.05.2018). 

 

При освоении дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

28. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

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

доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 05.05.2018). 

29. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru// (дата обращения:06.05.2018). 

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

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 06.05.2018). 

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

http:// fepo.i-exam.ru // (дата обращения: 06.05.2018). 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие 

ресурсы: ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Учебный курс ««Химия органических и гибридных материалов для 

электроники, фотоники и систем преобразования и запасания энергии» включает 3 

модуля, каждый из которых имеет определенную логическую завершенность. При 

изучении материала каждого модуля рекомендуется регулярное повторение 

законспектированного лекционного материала, а также дополнение его сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника.  

Текущий контроль усвоения знаний проводится с помощью индивидуальных 

домашних работ. Часто ответ на полученный вопрос не может быть полностью 

верным или неверным. При подготовке решения желательно ознакомится с 

http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://www.openet.ru/
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имеющимися литературными данными, однако не следует копировать имеющиеся 

решения полностью.  

Большой вклад в итоговую оценку вносит итоговый проект. Он может быть 

выполнен в качестве реферата объемом не менее 20 страниц и сопровождаться 

презентацией на 20 минут. Возможно также выполнение экспериментального проекта, 

результатом которого станет новой и научно-значимой задачи. После выполнения 

экспериментального проекта требуется предоставить короткий отчет 1-2 страницы и 

подготовить презентацию на 10 минут. 

Итоговая оценка суммируется из баллов, набранных в семестре (максимум 60 

баллов) и баллов, полученных на экзамене (максимум 40 баллов) 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Дисциплина ««Химия органических и гибридных материалов для электроники, 

фотоники и систем преобразования и запасания энергии» изучается в 8 семестре 

специалитете.  

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен учитывать, что 

студенты, обучающиеся в специалитете, имеют определенную подготовку по 

специальным дисциплинам профиля, полученную ими при обучении в предыдущих 

семестрах, а также опыт восприятия и конспектирования изучаемого материала. В 

связи с этим материал курса должен быть ориентирован на современную трактовку 

изучаемых вопросов, отличаться широтой и глубиной их проработки, включать 

элементы научной дискуссии. Необходимо обращать внимание студентов на 

обоснование круга рассматриваемых вопросов, формулировки главных положений и 

определений, практические выводы из теоретических положений. На занятиях должна 

прослеживаться связь рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине ««Химия 

органических и гибридных материалов для электроники, фотоники и систем 

преобразования и запасания энергии», является формирование у студентов широкого 

кругозора и эрудиции в области материаловедения органических и гибридных 

полупроводниковых материалов, понимания проблемных мест современных 

технологий и путей разрешения проблемных ситуаций.  

В водной лекции курса следует остановиться на тенденциях развития 

органических и гибридных материалов, возможностей их применения в энергетике и 

электронике, привести обзор современных разработок в этой области. 
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В разделе «Физико-химические основы материаловедения» рекомендуется 

подробно рассмотреть особенности органических и гибридных полупроводниковых 

материалов, подходы к дизайну сопряженных материалов, методами модификации 

физико-химических свойств материалов посредством изменения их химической 

структуры. Следует обсудить молекулярные и супрамолекулярные структуры 

органических полупроводников, особенности транспорта носителей зарядов в 

органических материалах а также методы исследования зарядово-транспортных 

свойств На практических занятиях следует рассмотреть применяемые в стеклоделии 

огнеупорные и теплоизоляционные материалы с точки зрения обеспечения качества 

стекольной продукции и ее себестоимости, обратить внимание студентов на роль 

качества огнеупоров при эксплуатации стекловаренных печей. При рассмотрении 

структуры органических полупроводников следует обращаться к знаниям студентов, 

полученных ими в бакалавриате при изучении дисциплин химического профиля.  

Основная задача раздела «Материалы для электроники» состоит в освещении 

современных достижений в области электрохромных устройств, органических 

полевых транзисторов, сенсоров и устройств памяти на их основе, органических 

светодиодов На практических занятиях желательно акцентировать внимание 

студентов на характерных достоинствах и недостатках устройств на основе 

органических полупроводников. 

В разделе «Материалы для энергетики» рассматриваются основные принципы 

работы устройств преобразования энергии солнечного света в электрическую и 

устройств для запасания электроэнергии.  

При проведении занятий преподаватель может рекомендовать студентам 

дополнительную литературу по тематике занятия. Желательно стимулировать 

студентов к самостоятельной работе с литературными источниками, задавая вопросы 

и организуя их обсуждение в аудитории.  

 

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. Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 24.08.2018 составляет 1 

699 196 экз. 

Фонд ИБЦ располагает учебной, учебно-методическойинаучно-

техническойлитературой в форме печатных и электронных изданий, а 

такжевключаетофициальные, справочно-библиографические, специализированные 

отечественные и зарубежные периодические и информационные издания. ИБЦ 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, 

справочным ипоисковымсистемам. Каждый обучающийся обеспечен свободным 

доступом из любой точки,вкоторойимеется доступ к сети Интернет и к электронно-

библиотечной системе (ЭБС) 

Университета,котораясодержитразличныеизданияпоосновнымизучаемымдисциплина

м и сформирована по согласованию с правообладателями учебнойиучебно-
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методическойлитературы.СсылканасайтЭБС–

http://lib.muctr.ru/.ДоступдляпользователейРХТУс любого компьютера. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной 

доставки документов. 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Реквизиты договора (номер, дата 

заключения, срок действия), 

принадлежность, ссылка на сайт 

ЭБС, количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, 

доступ к которому 

предоставляется 

договором 

1 Электронно - 

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис») 

Положение об Электронной 

библиотеке РХТУ от 24.06.2017 г., 

бессрочно 

Принадлежность – собственная. 

РХТУ им. Д.И. Менделеева Ссылка 

на сайт ЭБС – http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Электронные версии 

учебных и научных 

изданий авторов РХТУ. 

2 

ЭБС «Научно- 

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

договор № SU- 16-03/2018-1/29.01-

P- 2.0-486/2018 от 24.04.2018г. 

С «24» апреля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г 

Принадлежность – сторонняя. 

ООО «РУНЭБ» 

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Электронные издания, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических 

изданий 

3 Scopus сублицензионный договор № 

Scopus//940 от 09.01.2018 г С «09» 

января 2018 г. по «31» декабря 

2018 г. 

Принадлежность сторонняя. 

ГПНТБ, 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.comКоличество 

ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-адресам 

неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

ELSEVIER 

4 ELSEVIER 

Science Direct 

Freedom 

Collection 

информационное письмо № Исх-

103 от 29.01.2018г. 

С  «15» февраля 2018 г. по 

«31»декабря 2018 г. Ссылка на 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база 

данных издательства 

http://lib.muctr.ru/
http://lib.muctr.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.scopus.com/
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сайт – http://www.scopus.com 

Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера 

ELSEVIER 

5 Электронная 

версия 

Реферативного 

журнала 

«ХИМИЯ» на 

CD 

Локальный доступ с компьютеров 

ИБЦ. 

Реферативный журнал 

(РЖ) "Химия", 

публикует рефераты, 

аннотации, 

библиографические 

описания книг и статей 

из журналов и 

сборников, материалов 

научныхконференций 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине 

«Металлорганическая химия» проводятся в форме лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы обучающегося. 

13.1 Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционнаяучебнаяаудитория,оборудованнаятрадиционнойучебнойдоскойи/ил

и электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами 

звуковоспроизведения,проектор,экран)иучебноймебелью;библиотека,имеющаярабочи

е 

компьютерныеместадлястудентов,оснащенныекомпьютерамисдоступомкбазамданных 

и выходом вИнтернет. 

 13.2 Учебно-наглядныепособия: 

  

Учебно-наглядные пособия не предусмотрены 

 

13.3 Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные и аудиовизуальные средства: 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4 Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

  

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса. 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам 

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

материалывпечатномиэлектронномвиде;кафедральнаябиблиотекаэлектронныхизданий 

и диссертационных работ, выполненных аспирантами и сотрудникамикафедры. 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

http://www.scopus.com/
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№ п/п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты 

договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок окончания 

действия 

лицензии 

1 Microsoft Windows 7 Pro 

Гос. контракт 

171ЭА/2011 от 

02.11.2011 

1 бессрочная 

2 
Microsoft Windows 7 

Home Basic 

Контракт № 70- 

73ЭА/2014 от 

14.11.2014 

Тов. накладная 

№132 от 

19.12.2014 

Акт приема- 

передачи от 

19.12.2014 

1 Бессрочная 

3 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 10 

Education (Russian) 

Подписка 

Microsoft Imagine 

Premium, 

соглашение ICM-

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

4 

Операционнаясистема 

Microsoft Windows 8.1 

Professional (Russian) 

Подписка 

Microsoft Imagine 

Premium, 

соглашение ICM-

171312 от 

03.04.2020 г., 

действительно до 

03.04.2020 

г., счет № 

0012522675 от 

30.03.2020 г. 

Количество 

лицензий не 

ограничено 

согласно 

условиям 

подписки 

Microsoft Imagine 

Premium 

03.04.2020 г. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. 

Физико-химические 

основы 

материаловедения 

Знает: 

- основные принципы и методы 

направленного дизайна материалов для 

электроники и энергетики. 

Оценка за домашнее 

задание 

Оценка на экзамене 
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 Умеет:  

- проводить анализ всей совокупности 

научно-технических данных и 

устанавливать закономерности типа 

«структура-свойство» применительно к 

конкретной исследовательской или 

конструкторской задаче. 

Владеет: 

35. способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных 

достижений в области разработки 

органических и гибридных 

полупроводниковых материалов. 

Модуль 2. 

Материалы для 

электроники 

Знает: 

− взаимосвязи между физико-

химическими свойствами материалов и 

их функциональными 

характеристиками применительно к 

использованию в составе конечного 

продукта; 

Умеет: 

− осуществлять направленный дизайн 

материалов с заданными физико-

химическими, структурными и 

электронными характеристиками. 

Владеет: 

− способностью к критическому 

анализу и оценке современных научных 

достижений в области разработки 

органических и гибридных 

функциональных материалов. 

Оценка за домашнее 

задание 

Оценка на экзамене 

Модуль 3. Материалы 

для энергетики 

Знает: 

− взаимосвязи между физико-

химическими свойствами материалов и 

их функциональными 

характеристиками применительно к 

использованию в составе солнечных 

батарей и устройств запасания энергии 

(металл-ионных и проточных 

источников тока). 

Умеет: 

− проводить анализ всей совокупности 

научно-технических данных и 

устанавливать закономерности типа 

«структура-свойство» применительно к 

конкретной исследовательской или 

конструкторской задаче. 

Владеет:  

− навыками представления результатов 

исследований в устной (презентации, 

научные доклады) и письменной 

(отчеты) формах. 

Оценка за домашнее 

задание 

Оценка за итоговый 

проект 

Оценка на экзамене 
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15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском химико-

технологическом университете имени Д.И. Менделеева (утв. решением Ученого 

совета университета от 28.06.2017, протокол № 9); 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки 

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

«Химия органических и гибридных материалов для электроники, фотоники и 

систем преобразования и запасания энергии» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части 

обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

Изменения в части 

использования ЭО и ДОТ при 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 16.03.2020 № 163-А 

«О предупреждении распространения 

новой коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания Ученогосовета №

 от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания Ученогосовета №

 от 
«_»_ 20 

  
Протокол заседания Ученогосовета №

 от 
«_»_ 20 
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Миниcтepcтвo нayки и выcшeгo oбpaзoвaния Poccийcкoй Фeдepaции 

фeдepaльнoe гocyдapcтвeннoe бюджeтнoe oбpaзoвaтeльнoe yчpeждeниe  

выcшeгo oбpaзoвaния  

«Poccийcкий xимикo-тexнoлoгичecкий yнивepcитeт  

имeни Д.И. Мeндeлeeвa» 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAБOЧAЯ ПPOГPAММA ДИCЦИПЛИНЫ 

«Пpoизвoдcтвeннaя пpaктикa: тexнoлoгичecкaя пpaктикa» 

(Б2.O.01(П)) 

 

Cпeциaльнocть 04.05.01 «Фyндaмeнтaльнaя и пpиклaднaя xимия 
   (Кoд и нaимeнoвaниe cпeциaльнocти) 

 

Cпeциaлизaция – «Opгaничecкaя xимия» 
   (Нaимeнoвaниe cпeциaлизaции) 

 

Квaлификaция «Xимик. Пpeпoдaвaтeль xимии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мocквa 2020 г. 
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Программа составлена: 

доцентом ВХК РАН, к.т.н. В.А. Костягиной 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; специализация 

«Органическая химия», рекомендациями методической секции Ученого совета РХТУ 

им. Д. И. Менделеева и накопленным опытом проведения практик выпускающими 

кафедрами РХТУ им. Д. И. Менделеева.  

Программа относится к вариативной части учебного плана, к блоку 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа» (Б2.О.01(П)) и рассчитана 

на сосредоточенное прохождение в 8 семестре (4 курс) обучения. Программа 

предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 

области химии органических биологически активных веществ, в том числе в области 

анализа и технологии биологически активных веществ. 

Цель технологической практики – практическое изучение технологий 

производства физиологически активных соединений: агрохимических, лекарственных 

препаратов и др., структуры предприятия, методов и особенностей управления 

производственным процессом. Формирование у обучающегося способности 

осуществлять технологический процесс производства физиологически активных 

соединений в соответствии с регламентом. 

Основной задачей технологической практики является формирование у 

обучающихся целостного представления об организации научно-исследовательской 

деятельности и системе управления научными исследованиями; приобретение опыта 

организации самостоятельной и коллективной научно-исследовательской работы; 

освоение методов, приемов, технологий анализа и систематизации научно-

технической информации, разработки планов и программ проведения научных 

исследований; развитие у обучающихся личностно-профессиональных качеств 

ученого-исследователя. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прохождение технологической практики при подготовке по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая 

химия», способствует формированию следующих компетенций: 

 

Обладать следующими компетенциями: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит и 

редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 

т.д. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с 

учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

УК-8. Способен создавать и поддерживать УК-8.1. Анализирует факторы вредного 
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безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных 

явлений) 

ОПК-1. Способен анализировать, 

интерпретировать и обобщать результаты 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ химической 

направленности 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует 

результаты химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а также 

результаты расчетов свойств веществ и 

материалов 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных экспериментов и 

расчетно-теоретических работ с 

использованием теоретических основ 

традиционных и новых разделов химии 

ОПК-2. Способен проводить химический 

эксперимент с использованием 

современного оборудования, соблюдая 

нормы техники безопасности 

ОПК-2.3. Проводит исследования свойств 

веществ и материалов с использованием 

современного научного оборудования 

ОПК-3. Способен применять расчетно-

теоретические методы для изучения 

свойств веществ и процессов с их 

участием, используя современное 

программное обеспечение и базы данных 

профессионального назначения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении 

задач химической направленности 

ОПК-4. Способен планировать работы 

химической направленности, обрабатывать 

и интерпретировать полученные 

результаты с использованием 

теоретических знаний и практических 

навыков решения математических и 

физических задач 

ОПК-4.1. Использует базовые знания в 

области математики и физики при 

планировании работ химической 

направленности 

ОПК-5. Способен использовать 

информационные базы данных и 

адаптировать существующие программные 

продукты для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-5.2. Использует стандартные и 

оригинальные программные продукты, при 

необходимости адаптируя их для решения 

зада профессиональной деятельности 

ОПК-6. Способен представлять 

результаты профессиональной 

деятельности в устной и письменной 

форме в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

профессиональном сообществе 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы 

в виде отчета по стандартной форме на 

русском языке 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− технологические процессы и основное технологическое оборудование, 

используемое в производстве; 

− основные принципы, методы и формы контроля технологического процесса и 

качества продукции; 
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− основные нормативные документы по стандартизации и сертификации 

продукции предприятий по производству физиологически активных соединений; 

− правила техники безопасности и производственной санитарии;  

− организационную структуру предприятия. 

Уметь: 

− использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств сырья и продукции; 

− анализировать техническую документацию, реализовывать на практике 

требования нормативной документации. 

Владеть: 

− методами проектирования технологических линий и подбора технологического 

оборудования, методами управления технологическими процессами производства; 

− способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в 

соответствии с регламентом. 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Виды учебной работы 
В зач. 

ед. 

В акад. 

часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 3 108 

Самостоятельная работа: 3 108 

Самостоятельное получение и освоение знаний, умений и 

навыков в соответствии с программой 
3 108 

Вид контроля: зачет с оценкой 

 

Виды учебной работы В зач. ед. 
В астр. 

часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 3 81 

Самостоятельная работа: 3 81 

Самостоятельное получение и освоение знаний, умений и 

навыков в соответствии с программой 
3 81 

Вид контроля: зачет с оценкой 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

4.1. Разделы практики  

Модуль Раздел дисциплины 
Самостоятельная 

работа, академ. ч. 

1 Введение – цели и задачи технологической практики 2 

2 Ознакомление с технологией производства 

неорганических, органических и 

элементоорганических соединений 

34 

3 Выполнение индивидуального задания. Сбор, 

обработка и систематизация информационного 

материала. Оформление отчета 

72 

 Всего часов 108 

 

4.2. Содержание разделов практики 

Технологическая практика включает этапы ознакомления с принципами 

организации научных исследований (модули 1, 2) и этап практического освоения 

деятельности ученого-исследователя (модуль 3). 
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Модуль 1. Введение – цели и задачи технологической практики. 

Организационно-методические мероприятия. Технологические инструктажи. 

Модуль 2. Ознакомление с технологией осуществляется в виде экскурсий на 

предприятия соответствующего профиля. При посещении предприятия и 

ознакомления с его деятельностью обучающийся должен собрать материал, 

необходимый для подготовки отчета по практике.  

Модуль 3. Практическое освоение технологических процессов на конкретном 

предприятии обучающийся осуществляет в соответствии с индивидуальным заданием 

по практике. 

При выполнении индивидуального задания студент должен собрать материалы 

по структуре предприятия, методам управления, системе сбыта готовой продукции. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 

 Знать:    

1.  
технологические процессы и основное технологическое оборудование, используемое в 

производстве; 
 + + 

2.  основные принципы, методы и формы контроля технологического процесса и качества продукции;  + + 

3.  
основные нормативные документы по стандартизации и сертификации продукции предприятий по 

производству физиологически активных соединений; 
+ + + 

4.  
правила техники безопасности и производственной санитарии; организационную структуру 

предприятия; 
+ + + 

 Уметь:    

5.  
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции; 
 + + 

6.  
анализировать техническую документацию, реализовывать на практике требования нормативной 

документации. 
+ + + 

 Владеть:    

7.  
методами проектирования технологических линий и подбора технологического оборудования, 

методами управления технологическими процессами производства; 
 + + 

8.  способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом. + + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК    

9.  

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует различные 

академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 

т.д. 

+ + + 

10.  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни 

УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную 

траекторию, используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично 

изменяющихся требований рынка труда 

+ + + 
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11.  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений) 

+ + + 

 Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК    

12.  ОПК-1. Способен анализировать, 

интерпретировать и обобщать 

результаты экспериментальных и 

расчетно-теоретических работ 

химической направленности 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты 

химических экспериментов, наблюдений, измерений, а 

также результаты расчетов свойств веществ и материалов 

+ + + 

13.  

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов 

собственных экспериментов и расчетно-теоретических 

работ с использованием теоретических основ 

традиционных и новых разделов химии 

+ + + 

14.  

ОПК-2. Способен проводить 

химический эксперимент с 

использованием современного 

оборудования, соблюдая нормы 

техники безопасности 

ОПК-2.3. Проводит исследования свойств веществ и 

материалов с использованием современного научного 

оборудования 

+ + + 

15.  

ОПК-3. Способен применять 

расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов 

с их участием, используя современное 

программное обеспечение и базы 

данных профессионального 

назначения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и полуэмпирические 

модели при решении задач химической направленности 
+ + + 

16.  

ОПК-4. Способен планировать работы 

химической направленности, 

обрабатывать и интерпретировать 

полученные результаты с 

использованием теоретических знаний 

и практических навыков решения 

математических и физических задач 

ОПК-4.1. Использует базовые знания в области 

математики и физики при планировании работ химической 

направленности 

+ + + 

17.  

ОПК-5. Способен использовать 

информационные базы данных и 

адаптировать существующие 

ОПК-5.2. Использует стандартные и оригинальные 

программные продукты, при необходимости адаптируя их 

для решения зада профессиональной деятельности 

+ + + 
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программные продукты для решения 

задач профессиональной деятельности 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

18.  

ОПК-6. Способен представлять 

результаты профессиональной 

деятельности в устной и письменной 

форме в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

профессиональном сообществе 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде отчета 

по стандартной форме на русском языке 
+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены 

 

6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Технологическая практика проводится в форме сосредоточенной 

самостоятельной работы обучающегося в объеме 108 часов. Регламент практики 

определяется и устанавливается в соответствии с учебным планом.  

Основу содержания самостоятельной работы обучающегося при прохождении 

технологической практики составляет освоение методов, приемов, технологий 

анализа и систематизации научно-технической информации, разработки планов и 

программ проведения научных исследований и приобретение практических навыков 

организации научно-исследовательской деятельности с учётом интересов и 

возможностей кафедры или организации, где она проводится. Программа 

технологической практики включает также выполнение индивидуального задания, 

которое разрабатывается руководителем практики или представителями 

принимающей организации с учетом специфики научно-технологической 

деятельности. 

При прохождении технологической практики обучающийся должен 

использовать совокупность форм и методов работы: 

- изучение ассортимента выпускаемой продукции, их видов и марок;  

- требования ГОСТ Р и другой нормативной документации к качеству 

выпускаемой продукции; 

- изучение сырьевых материалов и методов входного контроля; 

- изучение параметров технологического процесса, предусмотренных в 

регламенте, и методов его контроля; 

- подробное описание вида и типа оборудования для осуществления 

конкретного технологического процесса; 

- действия обслуживающего персонала при чрезвычайных ситуациях. 

Практическое освоение приемов организации научно-исследовательской 

деятельности на предприятии предусматривает личное участие обучающегося в 

проведении научных исследований и разработок, включая: 

− участие в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ предприятия (проблемной лаборатории, научной группы); 

− участие в подготовке отчетных материалов по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и технологическим работам предприятия (проблемной лаборатории, 

научной группы). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

8.1. Примерная тематика индивидуального задания 

Максимальная оценка индивидуального задания – 60 баллов 

1. Новый подход к асимметрическомусинтезу биологически активных 

пирролидонов 

2. Синтез спейсерированного тетрасахарида, родственного липополисахариду 

бактерии Klebsiella Pneumoniae 

3. Изучение строения наноструктурированных слоистых соединений на основе 

дисульфида молибдена 

4. Моделирование динамики электронно-возбужденных состояний в 
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фотосинтетическом комплексе LHCII зеленых растений 

5. Синтез и термически промотируемые реакции декорирования 

металакарборанов осмия и рутения 

6. Изучение межмолекулярных C-F···F-C взаимодействий в молекулярных 

кристаллах 

7. Нитронаты в реакциях формального [3 + 3]-циклоприсоединения с 

енолкарбеноидами 

8. Химические свойства семичленных металлациклокумуленовых комплексов 

цирконоцена 

9. Поведение дисперсных систем элементной серы под действием излучений 

высоких энергий. 

10. Синтез мостиковых гетероциклов  с использованием пропаргилбромида 

11. Исследование супрамолекулярной организации в кристаллах замещённых 

пиридинов и хинолинов 

12. Возможности количественного определения числа узлов пространственной 

сетки в химически-сшитых полимерных криогелях 

13. (1,2-Диаминоэтан-1,2-диил)бис(N-метилпиридиновая) соль — перспективная 

платформа для дизайна регенирируемых органокатализаторов 

14. Экспериментальное исследование процесса получения и свойств органических 

аэрогелей на основе полисахаридов 

15. Создание новые ингибиторов роста M. tuberculosis на основе 

модифицированных нуклеозидов 

16. Гидрирование циклопентадиена в мембранном реакторе с катализатором на 

основе микрочастиц Pd, диспергированных в ионной жидкости на пористых 

носителях 

17. Синтез производных олиготиофенов с различными электроноакцепторными 

группами для органической фотовольтаики 

18. Влияние природы карбоксилатного аниона на строение комплексов 3d 

металлов 

19. Инверсия Z-эффекта в карбоновых кислотах при образовании ассоциатов 

20. Конвергентный синтез чётной серии линейных арабинанов 

21. Спироциклопропилбарбитураты: получение и термическая перегруппировка 

22. 1-Алкинилтриазены в рутений-катализируемых реакциях [2+2] 

циклоприсоединения и гидровинилирования 

23. Синтез бициклических нитрозоацеталей нового типа: 6- членные циклические 

нитронаты в [3+3]-циклоприсоединениями с донорно-акцепторными циклопропанами.  

Галогенидные комплексы иридия с карбоциклическими и карборановыми лигандами 

24. Новые кислоты Льюиса на основе фторированных алкоголятов титана в 

катализе электрофильных реакций 

25. Разработка нового высокоэффективного метода получения фосфиновых и 

фосфитовых комплексов золота(I) или различных по морфологии частиц золота(0) из 

единого источника металла - HAuCl4 

26. Синтез  аннелированных  гетероциклов, содержащих гидрированный фрагмент 

27. Ареновые комплексы железа с инденильным лигандом 

28. Синтез функционально замещенных гетероциклических соединений на основе 

гетерокумуленов 

29. 1,2,3,4,5,6,7-гептозамещённые циклогептатриены: синтез, строение, CH- 

кислотность, реакционоспособность 

30. Хинолин-, хинолон-замещённые потенциально активные соединения против 

туберкулёза 

31. Гелицены: синтез, реакционная способность и изучение -взаимодействия 

32. Гидродехлорирование трихлорэтилена в воде на Pd-содержащих полимерных 
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мембранах 

33. Синтез сополимерных криогелей на основе N,N-диметилакриламида 

34. Синтез металлоорганических комплексов железа и исследование их поведения 

в условиях электрохимической активации 

35. Синтез функционализованных олигостиролов с помощью катионной 

олигомеризации,инициируемойацеталями 

36. Синтез и свойства координационных соединений на основе 

октагидротриборатного аниона 

37. Катализаторы селективного гидрирования алкиновых соединений: влияние 

носителя на каталитические характеристики палладиевых катализаторов в 

жидкофазном гидрировании дифенилацетилена 

38. Синтез производных олиготиофенов с различными электроноакцепторными 

группами для органической фотовольтаики 

39. Реакции нитроалкенов со фторсодержащими металлоорганическими 

реагентами 

40. Синтез и химические превращения поли(4-метил-2-пентина) 

41. Диастереоселективный синтез функционализированных нитросоединений на 

основе реакций Мукаямы-Манниха с нитронатами и последующего окисления 

42. Поиск белковых и гликановых онкомаркеров и их сигнатур в сыворотках крови 

больных онкологическими заболеваниями с целью выявления новых диагностических 

маркеров колоректального рака 

43. Изучение межмолекулярных F...F взаимодействий в молекулярных кристаллах 

44. Комплексы палладия ненасыщенных карбоновых кислот и их производные с 

N-донорными лигандами 

45. Катионные рода- и иродакарбораны  [(7,8-C2B9H11)M(C6H6)]+ : синтез и 

каталитическая активность 

 

8.2. Вопросы для итогового контроля прохождения технологической практики 

(зачет с оценкой) 

Максимальная оценка – 40 баллов 

1. Общая структура предприятия. Производственные цена, научно-исследовательские 

лаборатории, взаимодействия между подразделениями. 

2. Представление о месте цеха в общей структуре предприятия, его взаимодействия с 

другими подразделениями. 

3. Принципиальные устройства типовых аппаратов, технологические режимы. 

4. Средства контроля качества готового продукта, методы утилизации отходов 

производства, меры защиты окружающей среды на предприятии. 

5. Основные научно-исследовательские лаборатории предприятия. Цели и задачи 

лабораторий. 

6. Основные технологические процессы, химические методы анализы, проводимые в 

лаборатории. 

7. Лабораторное оборудование и приборы. Назначение и принцип действия. 

8. Мероприятия по охране труда, соблюдение правил техники безопасности. 
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Пример билета к зачету с оценкой в восьмом семестре: 

 

«Утверждаю» 
Директор 
ВХК РАН 

А.О. Терентьев 

 

  

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Направление подготовки специалистов 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Специализация «Органическая химия» 

Дисциплина «Производственная практика: 

технологическая практика» 

 

Билет № 1 

 

1. Научные и практические результаты выполняемого исследования. 

 

2. Содержание презентации научно-исследовательской работы 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Методические рекомендации по оформлению отчетов по всем видам практик 

на предприятиях по разработке и производству биологически активных веществ: 

учебно-методическое пособие / Сост. А.В. Калистратова, М.С. Ощепков, И.Н. 

Соловьева. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015. 36 с. 

Б. Дополнительная литература 

1. Методические указания по производственной практике на предприятиях 

основного органического синтеза и производства пестицидов [Текст]: учебное 

пособие / Сост. И.И. Наумова. - М.: МХТИ, 1987. - 27 с. 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

1. Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), серия М «Силикатные материалы», 

ISSN 0235-2206 

2. Федеральный институт промышленной собственности http://www1.fips.ru 

3. Федеральная служба по интеллектуальной собственности http://www.rupto.ru 

4. The United States Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov 

5. The European Patent Office http://ep.espacenet.com 

6. Политематические базы данных CAPLUS, COMPENDEX (США); INSPEC 

(Великобритания); PASCAL (Франция). 

7. БазыцитированияРИНЦ, Web of Science, Scopus 

8. Ресурсы ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com 

9. Ресурсы SPRINGER: http://link.springer.com 

 

9.3. Средства обеспечения практики 

Для реализации технологической практики подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

− перечень индивидуальных заданий для выполнения в процессе прохождения 

практики; 

− банк тестовых заданий для итогового контроля прохождения практики; 
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− методические указания для подготовки отчета по технологической практике. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и 

нормативно-методические документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

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

http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 10.03.2016). 

2. 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/fgosvpo/92/91/5 

(дата обращения: 10.03.2016). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/6045 (дата 

обращения: 10.03.2016). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/71288178/#ixzz4b7s87Woo (дата 

обращения: 10.03.2016). 

5. Положение о порядке организации практики в Российском химико-

технологическом университете имени Д. И. Менделеева [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_praktika.pdf 

Для освоения дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Охрана интеллектуальной собственности: учебное пособие / Е. А. Василенко, 

Т. В. Мещерякова, Д. А. Бобров, В. А. Желтов – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 

2007. 104 с. 

2. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого 

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

доступа: http://www.openet.ru (дата обращения: 10.03.2016). 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru// (дата обращения: 10.03.2016). 

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

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 10.03.2016). 

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

http:// fepo.i-exam.ru // (дата обращения: 10.03.2016). 

 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие 

ресурсы: ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Сосредоточенная технологическая практика продолжается в течение 2 недель в 

8 семестре обучения в форме самостоятельной работы обучающегося и включает 3 

модуля. Как правило, практика проводится на предприятии соответствующего 

http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://base.garant.ru/71288178/#ixzz4b7s87Woo
http://www.openet.ru/
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профиля. При составлении календарного плана технологической практики 

рекомендуется предусматривать ритмичность и регулярность выполнения отдельных 

ее частей (модулей).  

Технологическая практика в соответствии с темой дипломной работы 

осуществляется в следующих формах: 

– выездная (академические и отраслевые научно-исследовательские институты, 

образовательные организации, промышленные предприятия РФ). 

Учебная программа технологической практики предусматривает выполнение 

индивидуального задания, подготовку и написание отчета по практике. При 

выполнении индивидуального задания обучающийся должен сочетать практическую 

работу по тематике задания с теоретической проработкой вопроса с использованием 

рекомендованных информационных ресурсов. При работе с литературными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. Результаты выполнения 

индивидуального задания оцениваются по завершении работы комиссией, 

включающей 2 – 3 преподавателя кафедры при участии руководителя практики. 

Максимальная оценка за выполнение задания составляет 60 баллов. 

Технологическая практика заканчивается написанием отчета, в содержание 

которого входят следующие структурные элементы: 

− титульный лист; 

− индивидуальный план (задание) технологической практики; 

− содержание (наименование всех текстовых разделов отчета); 

− цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

− результаты выполнения практических задач, решаемых обучающимся в процессе 

прохождения практики; 

− результаты выполнения индивидуального задания; 

− предложения по совершенствованию организации учебной, методической и 

воспитательной работы;  

− список использованных литературных источников. 

Разработанные в рамках прохождения технологической практики методические 

документы оформляются в виде приложения к отчету. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета: 

− рекомендуемый объём отчёта – 15 – 20 страниц машинописного текста на бумаге 

формата А4;  

− шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 1,5, цвет шрифта – черный; 

− размеры полей: левое, верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм; 

− страницы нумеруют арабскими цифрами со сквозной нумерацией по всему тексту; 

титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на 

титульном листе не проставляют;  

− ссылки на использованные источники располагают в тексте в порядке их 

появления и нумеруют арабскими цифрами без точки в квадратных скобках, 

например, [1]; [3-5]. Библиографические ссылки оформляют в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008.  

Итоговый контроль осуществляется в конце прохождения технологической 

практики в форме зачета с оценкой. Максимальная оценка результатов практики на 

зачете составляет 40 баллов.  

Общая оценка за технологическую практику обучающегося складывается из 

числа баллов, полученных за выполнение индивидуального задания, и числа баллов 

на зачете. Максимальная общая оценка практики составляет 100 баллов. 
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10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине 

«Производственная практика: технологическая практика», является выработка у 

обучающегося понимания необходимости знания предмета для их дальнейшей работы 

исследователями в различных областях химии в образовательных организациях 

высшего образования, институтах Российской академии наук, системе отраслевых 

исследовательских институтов.  

При этом обучающийся должен понимать, что результатом освоения 

дисциплины «Производственная практика: технологическая практика» может быть 

решение одной или нескольких из следующих научно-образовательных задач: 

− Обоснование проведения научных исследований, способствующих повышению 

конкурентоспособности российской науки, участие в проведении таких исследований; 

− Использование результатов проведенного (проводимого) научного исследования 

при подготовке специалистов в форме практических занятий, семинарских занятий, 

лабораторных работ; 

− Обоснование методов и приемов организации научно-исследовательской работы 

обучающихся на конкретной кафедре, способствующих подготовке выпускников к 

проведению научных исследований. 

С целью более эффективного усвоения обучающимися материала данной 

дисциплины рекомендуется использовать: 

− Федеральные законы и подзаконные акты; 

− аналитические обзоры Министерства образования и науки РФ; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты; 

− учебно-методические материалы образовательной организации; 

− национальные стандарты и технические регламенты; 

− аналитические материалы в конкретной предметной области; 

− мультимедийные презентации, графики и таблицы, иллюстрирующие изучаемый 

материал; 

− видеофильмы. 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет 

обучающимся информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по 

разделам дисциплины. 
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11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи 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; 

лабораторные работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и 

ДОТ; текущий контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут 

быть применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с 

преподавателемв  электронную информационно-образовательную среду без потери 

содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭО

Р); 

− 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 режимевебинара). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

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

обеспечивает информационную поддержку всем направлениям деятельности 

университета, содействует подготовке высококвалифицированных специалистов, 

совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской работы, 

способствует развитию профессиональной  

ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-

методической и научной литературой, необходимой для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам основной образовательной 

программы и гарантирует возможность качественного освоения обучающимися 

образовательной программы по специальности 04.05.01 – Фундаментальная и 

прикладная химия, специализация «Органическая химия». 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2018 составляет 1 697 941 

экз. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и 

электронными изданиями из расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для 
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дисциплин вариативной части образовательной программы – 1 экз. на одного 

обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания.  

Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу 

обучающихся в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по 

актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам 

данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной 

доставки документов. 

№ 
Электронный 

ресурс 

Принадлежность 

ресурса,реквизиты договора 

(номер, дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ 

к которому предоставляется 

договором 

1.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис»)  

Принадлежность – собственная 

РХТУ 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера 

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП 

2.  ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя. 

ООО «Издательство «Лань». 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Ресурс включает в себя как 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные 

версии периодических изданий 

по естественным и 

техническим наукам. 

3.  БД ВИНИТИ 

РАН 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ВИНИТИ 

РАН, договор от 02.02.2018 № 

5Д/2018 

Ссылка на сайт – 

http://bd.viniti.ru/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.01.2019 

Федеральная база 

отечественных и зарубежных 

публикаций по естественным, 

точным и техническим наукам, 

генерируется с 1981 г., 

обновляется ежемесячно, 

пополнение составляет около 1 

млн. документов в год 

http://lib.muctr.ru/
http://e.lanbook.com/
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4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» от 24.04.2018 г. 

№ SU-16-03/2018-1/29.01-P-2.0-

486/2018 

Сумма договора – 833935 руб. 

40 коп.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера до 

31.12.2018 

Крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ) 

– созданным по заказу 

Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и 

организаций 

5.  Электронные 

ресурсы 

издательства 

Springer 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

25.12.2017 № Springer/130 

Ссылка на сайт – 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Полнотекстовая коллекция 

книг издательства Springer 

6.  Scopus 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

09.01.2018 № Scopus//940 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных 

издательства ELSEVIER  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с учебным планом технологическая практика проводится в 

форме самостоятельной работы обучающегося, как правило, на кафедре, 

осуществляющей подготовку обучающегося к защите дипломной работы, и включает 

теоретическое и практическое освоение программы практики с использованием 

материально-технической базы кафедры. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционные учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую 

рабочие компьютерные места для магистров, оснащенные компьютерами с доступом 

http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/
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к базам данных и выходом в Интернет), компьютерные классы. При использовании 

электронных изданий каждый обучающийся обеспечен во время самостоятельной 

подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Оборудование, расходные материалы, реактивы, документация предприятий 

отрасли в соответствии с местом прохождения практики и индивидуальным заданием.  

 

13.2. Учебно-наглядные пособия 

 

Проспекты продукции, выпускаемой предприятиями отрасли.  

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы; экраны; аудитории со 

стационарными комплексами отображения информации с любого электронного 

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

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам 

вариативной части программы; методические рекомендации к практическим 

занятиям; каталоги типов и видов продукции из высокотемпературных 

неметаллических материалов; каталоги продукции промышленных предприятий; 

раздаточный материал к лекционным курсам; электронные учебные издания по 

дисциплинам вариативной части, научно-популярные электронные издания. 

Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки 

электронных изданий по дисциплинам вариативной части; электронные презентации к 

разделам лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в 

электронном виде; электронные каталоги продукции; информационно-методические 

материалы в печатном и электронном виде по производству органических веществ; 

сборники технологических схем, буклеты и каталоги оборудования, справочники по 

сырьевым материалам, справочные материалы в печатном и электронном виде по 

строению и свойствам органических веществ. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование программного 

продукта 

Реквизиты  

договора поставки 

Кол-во 

лицензи

й 

Срок 

оконч

ания 

действ

ия 

лицен

зии 

1 

Лицензия на программное 

обеспечение 

(неисключительные права на 

программу для ЭВМ) 

Chemdraw ultra 

Государственный контракт № 

143-164ЭА/2010 от 14.12.10, 

Акт № Tr048787, накладная № 

Tr048787 от 20.12.10 

1 
бессро

чная 
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№ 

п/

п 

Наименование программного 

продукта 

Реквизиты  

договора поставки 

Кол-во 

лицензи

й 

Срок 

оконч

ания 

действ

ия 

лицен

зии 

2 
Антивирус Kaspersky 

(Касперский 

сублицензионный договор 

№дс1054/2016 г., Акт № 1061 

от 30.11.2016 г. 

5 
13.12.2

018 

3 
Microsoft Office Professional 

Plus 2007 

Государственный контракт № 

143-164ЭА/2010 от 14.12.10, 

Акт № Tr048787, накладная № 

Tr048787 от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 42931328 

5 
бессро

чная 

4 Антиплагиат. ВУЗ 

Контракт № 24-20ЭА/2018 от 

15.05.2018, акт б/н от 

15.05.2018 

1 
15.05.2

019 

5 

Операционная система Microso

ft Windows  Professional SP 64 

bit Russia CIS and Georgia 100 

pk 

Microsoft VAT Reg. № 

IE8256796U от 4.24.2019. 

 Azure Dev Tools for Teaching 

Program, № IM42531 

5 
бессро

чная 
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14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. Введение – 

цели и задачи 

технологической 

практики 

Знает: 

− основные нормативные документы 

по стандартизации и сертификации 

продукции предприятий по 

производству физиологически 

активных соединений; 

− правила техники безопасности и 

производственной санитарии; 

организационную структуру 

предприятия; 

Умеет: 

- анализировать техническую 

документацию, реализовывать на 

практике требования нормативной 

документации. 

Владеет: 

− способностью и готовностью 

осуществлять технологический процесс 

в соответствии с регламентом. 

 

 

Оценка за отчет по 

практике 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Модуль 2. Вовлеченное 

участие в организации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

организации, 

управлении научными 

исследованиями 

Знает: 

-    - технологические процессы и основное 

технологическое оборудование, 

используемое в производстве;  

 - основные принципы, методы и формы 

контроля технологического процесса и 

качества продукции; 

 - основные нормативные документы по 

стандартизации и сертификации 

продукции предприятий по 

производству физиологически 

активных соединений;  

 - правила техники безопасности и 

производственной санитарии; 

организационную структуру 

предприятия;  

Умеет: 

-   - использовать технические средства для 

измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств 

сырья и продукции; 

 - анализировать техническую 

документацию, реализовывать на 

практике требования нормативной 

документации. 

Владеет: 

- методами проектирования 

технологических линий и подбора 

технологического оборудования, 

Оценка за отчет по 

практике 

Оценка за зачет с 

оценкой 
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методами управления 

технологическими процессами 

производства; 

 - способностью и готовностью 

осуществлять технологический процесс 

в соответствии с регламентом; 

Модуль 3. Выполнение 

индивидуального 

задания. Сбор, 

обработка и 

систематизация 

информационного 

материала. Оформление 

отчета 

Знает: 

-    - технологические процессы и основное 

технологическое оборудование, 

используемое в производстве;  

 - основные принципы, методы и формы 

контроля технологического процесса и 

качества продукции; 

 - основные нормативные документы по 

стандартизации и сертификации 

продукции предприятий по 

производству физиологически 

активных соединений;  

 - правила техники безопасности и 

производственной санитарии; 

организационную структуру 

предприятия;  

Умеет: 

-   - использовать технические средства для 

измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств 

сырья и продукции; 

 - анализировать техническую 

документацию, реализовывать на 

практике требования нормативной 

документации. 

Владеет: 

- методами проектирования 

технологических линий и подбора 

технологического оборудования, 

методами управления 

технологическими процессами 

производства; 

 - способностью и готовностью 

осуществлять технологический процесс 

в соответствии с регламентом; 

Оценка за 

выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Оценка за отчет по 

практике 

Оценка за зачет с 

оценкой 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам специалитета, 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 специалитета, 

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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются 

особенностями той нозологической группы, к которой относится заболевание 

конкретного человека. В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и 

другими соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и 

т.д.), и для каждой из представленной категории должны быть определены 

специальные условия для получения образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной 

сферы, как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы 

сокращения мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и 

замедленность движений), которые могут негативно влиять на общее состояние 

отдельных органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям и работоспособности, 

способствовать повышению утомляемости. Помимо перечисленных особенностей 

двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться особенности психической 

деятельности, которые следует учитывать в образовательном процессе. К ним 

относятся снижение объема оперативной памяти, частичное блокирование 

мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая утомляемость и 

низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования обучающихся с 

НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 
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− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе 

обучения, могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, 

недостаточностью словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих 

представлений и затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности 

при самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного 

материала на слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет 

возможности видеть лицо говорящего человека, при анализе и синтезе 

воспринимаемого материала, оперировании образами, сопоставлении вновь 

изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у обучающихся с 

нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него 

систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 

основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся 

и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и 

промежуточного контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля 

целям обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование 

заданий на активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск 

недостающей информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста 

на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных 

средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 
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− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный 

материал с графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации 

при работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и 

защищать результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как 

утомляются; наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна 

личная заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту 

и пр.), которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. 

Наравне с этим у студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более 

развита способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, 

а также к более длительной и устойчивой активности сознания. Методические 

аспекты образования обучающихся с нарушениями зрения заключаются в 

следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с 

целью облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения 

определенного учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, 

обобщения информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное 

обеспечение и специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии 

социального страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать 

зрительное нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 

форму и выпукло-печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 
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− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном 

тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения 

рефлексивно-деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с 

нарушениями зрения компенсируются посредством предоставления информации в 

аудиальной модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). 

Компонентами обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие 

возможность озвучивать плоскопечатную информацию с помощью 

специализированного программного обеспечения. Все эти мероприятия позволят 

оптимизировать учебный процесс для обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия 

и/или производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только 

в нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 
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− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 

основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся 

и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и 

промежуточного контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля 

целям обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации 

при работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и 

защищать результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня 

подготовки, является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в 

системе целостного педагогического процесса. Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями речи позволит построить процесс 

обучения с учетом их потенциальных возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: 

сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и 

кроветворной системы, заболевания центральной нервной системы, онкологические 

заболевания. Для обучающихся с данной группой болезней характерны особенности 

психофизического развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, 

снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом. Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния 

обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 
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− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Производственная практика: технологическая практика» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания 

Ученого совета №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол заседания 

Ученого совета №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол заседания 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; специализация 

«Органическая химия», рекомендациями методической секции Ученого совета РХТУ 

им. Д. И. Менделеева и накопленным опытом проведения практик выпускающими 

кафедрами РХТУ им. Д. И. Менделеева.  

Программа относится к вариативной части учебного плана, к блоку 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа» (Б2.О.02(Пд)) и рассчитана 

на сосредоточенное прохождение в А семестре (5 курс) обучения. Программа 

предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 

области химии органических биологически активных веществ, в том числе в области 

анализа и технологии биологически активных веществ. 

Цель преддипломной практики – закрепление теоретических знаний и 

практических навыков, полученных в процессе обучения по программе специалитета; 

приобретение практического опыта работы с источниками научно-технической 

информации, опыта постановки и выполнения научно-исследовательских и проектных 

задач; овладение методологией и методами обработки результатов исследования; 

сбор, подготовка и анализ материалов по тематике выпускной квалификационной 

работы. 

Основной задачей преддипломной практики является формирование у 

обучающихся целостного представления об организации и управлении отдельными 

этапами и программами проведения научных исследований и технических разработок; 

о структуре организации и основных функциях исследовательских и управленческих 

подразделений; освоение нормативной документации и средств программного 

обеспечения исследовательского подразделения; участие в работе научно-

исследовательской группы, подразделения, временного трудового коллектива; 

обобщение и систематизация данных для выполнения выпускной квалификационной 

работы; развитие у обучающихся личностно-профессиональных качеств 

исследователя. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прохождение преддипломной практики при подготовке по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая 

химия», способствует формированию следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной 

проблемы проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию проектного 

управления 

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в 

том числе, с учетом их заменяемости 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации 

проекта с использованием инструментов 

планирования 

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные 
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изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников 

проекта 

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует 

различные академические тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений) 

ОПК-1. Способен анализировать, 

интерпретировать и обобщать 

результаты экспериментальных и 

расчетно-теоретических работ 

химической направленности 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует 

результаты химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а также результаты 

расчетов свойств веществ и материалов 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных экспериментов и 

расчетно-теоретических работ с 

использованием теоретических основ 

традиционных и новых разделов химии 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ химической 

направленности 

ОПК-2. Способен проводить 

химический эксперимент с 

использованием современного 

оборудования, соблюдая нормы техники 

безопасности 

ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм техники 

безопасности 

ОПК-2.2. Использует существующие и 

разрабатывает новые методики получения и 

характеризации веществ и материалов для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. Проводит исследования свойств 

веществ и материалов с использованием 

современного научного оборудования 

ОПК-3. Способен применять расчетно-

теоретические методы для изучения 

свойств веществ и процессов с их 

участием, используя современное 

программное обеспечение и базы 

данных профессионального назначения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении 

задач химической направленности 

ОПК-4. Способен планировать работы 

химической направленности, 

обрабатывать и интерпретировать 

полученные результаты с 

использованием теоретических знаний и 

практических навыков решения 

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 

химических наблюдений с использованием 

физических законов и представлений 
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математических и физических задач 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

− основы организации и методологию научныхисследований; 

− современные научные концепции в области органическогоматериаловедения; 

− структуру и методы управления современным производством веществ с 

заданными характеристикам. 

Уметь: 

− работать с научными текстами, пользоваться научно-справочным аппаратом, 

оформлять результаты научныхисследований; 

− использовать полученные теоретические знания для проектирования 

технологических линий предприятий химической промышленности. 

Владеть: 

− навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, работы с 

источниками научной информации, реферирования научныхпубликаций. 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Виды учебной работы В зач. 

единицах 

В акад. 

часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 9 324 

Самостоятельная работа: 9 324 

Самостоятельное получение и освоение знаний, умений и 

навыков в соответствии с программой 
9 324 

Вид контроля: зачет с оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зач. 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 9 243 

Самостоятельная работа: 9 243 

Самостоятельное получение и освоение знаний, умений и 

навыков в соответствии с программой 
9 243 

Вид контроля: зачет с оценкой 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Модуль Раздел дисциплины 
Самостоятельная 

работа, часов 

1 Введение – цели и задачи преддипломной практики 2 

2 
Организация и осуществление научно-

исследовательской и производственной деятельности 
286 

3 

Выполнение индивидуального задания. Обобщение и 

систематизация данных для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Оформление отчета 

36 

 Всего часов 324 

 

4.2. Содержание разделов практики 
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Преддипломная практика включает этапы ознакомления с принципами 

организации научных исследований и преддипломной работы (модули 1, 2) и этап 

практического освоения деятельности ученого-исследователя (модуль 3). 

Модуль 1. Введение – цели и задачи преддипломной практики. 

Организационно-методические мероприятия. Технологические инструктажи. 

Модуль 2. Организация и осуществление научно-исследовательской и 

производственной деятельности. Принципы, технологии, формы и методы 

организации и управления отдельными этапами и программами проведения научных 

исследований и технических разработок на примере организации научной работы 

кафедры (проблемной лаборатории, научной группы). Экономика и организация 

производства, охрана труда, охрана окружающей среды, меры техники безопасности в 

масштабах отделения, участка предприятия. 

Модуль 3. Выполнение индивидуального задания. Обобщение и 

систематизация данных для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Оформление отчета. Личное участие обучающегося в выполнении научно-

исследовательских работ кафедры. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 

 Знать:    

1.  основы организации и методологию научных исследований +   

2.  современные научные концепции в области органического материаловедения  + + 

3.  структуру и методы управления современным производством биологически активных веществ  + + 

 Уметь:    

4.  
работать с научными текстами, пользоваться научно-справочным аппаратом, оформлять результаты 

научных исследований 
+ + + 

5.  
использовать полученные теоретические знания для проектирования технологических линий 

предприятий органического синтеза 
 + + 

 Владеть:    

6.  
навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, работы с источниками 

научной информации, реферирования научных публикаций 
   

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК    

7.  

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

+ + + 

8.  
УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе, с 

учетом их заменяемости 
+ + + 

9.  
УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования 
+ + + 

10.  

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников проекта 

+ + + 

11.  

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует различные 

академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 

т.д. 

+ + + 
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12.  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений) 

+ + + 

 Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК    

13.  

ОПК-1. Способен анализировать, 

интерпретировать и обобщать 

результаты экспериментальных и 

расчетно-теоретических работ 

химической направленности 

 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты 

химических экспериментов, наблюдений, измерений, а 

также результаты расчетов свойств веществ и материалов 

+ + + 

14.  

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов 

собственных экспериментов и расчетно-теоретических 

работ с использованием теоретических основ 

традиционных и новых разделов химии 

+ + + 

15.  

ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по 

результатам анализа литературных данных, собственных 

экспериментальных и расчетно-теоретических работ 

химической направленности 

+ + + 

16.  

ОПК-2. Способен проводить 

химический эксперимент с 

использованием современного 

оборудования, соблюдая нормы 

техники безопасности 

ОПК- 2.1. Работает с химическими веществами с 

соблюдением норм техники безопасности 
+ + + 

17.  

ОПК-2.2. Использует существующие и разрабатывает 

новые методики получения и характеризации веществ и 

материалов для решения задач профессиональной 

деятельности 

+ + + 

18.  

ОПК-2.3. Проводит исследования свойств веществ и 

материалов с использованием современного научного 

оборудования 

+ + + 

19.  

ОПК-3. Способен применять 

расчетно-теоретические методы для 

изучения свойств веществ и процессов 

с их участием, используя современное 

программное обеспечение и базы 

данных профессионального 

назначения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и полуэмпирические 

модели при решении задач химической направленности 
+ + + 

20.  
ОПК-4. Способен планировать работы 

химической направленности, 

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических 

наблюдений с использованием физических законов и 
+ + + 
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обрабатывать и интерпретировать 

полученные результаты с 

использованием теоретических знаний 

и практических навыков решения 

математических и физических задач 

представлений 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены 

 

6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Преддипломная практика проводится в форме сосредоточенной 

самостоятельной работы обучающегося в объеме 324 часов. Регламент практики 

определяется и устанавливается в соответствии с учебным планом и темой дипломной 

работы обучающегося.  

Основу содержания самостоятельной работы обучающегося при прохождении 

преддипломной практики составляет освоение методов, приемов, технологий 

организации и приобретение практических навыков управления отдельными этапами 

и программами проведения научных исследований и технических разработок; 

обобщение и систематизация данных для выполнения дипломной работы с учётом 

интересов и возможностей кафедры или организации, где она проводится. Программа 

преддипломной практики включает также выполнение индивидуального задания, 

которое разрабатывается руководителем практики или руководителем 

диссертационной работы обучающегося с учетом специфики научно-

исследовательской работы кафедры. 

При прохождении преддипломной практики обучающийся должен 

использовать совокупность форм и методов самостоятельной работы: 

− посещение научных семинаров кафедры (проблемной лаборатории, научной группы); 

− применение методик анализа и систематизации научно-технической информации, 

разработки планов и программ проведения научных исследований; 

− использование опытно-экспериментальной базы кафедры (проблемной лаборатории, 

научной группы); 

− самостоятельное изучение рекомендуемой литературы. 

Практическое освоение приемов организации научно-исследовательской 

деятельности в вузе предусматривает личное участие обучающегося в проведении 

научных исследований и разработок кафедры, включая: 

− включенное участие в выполнении научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ кафедры (проблемной лаборатории, 

научной группы); 

− участие в подготовке и анализе отчетных материалов по научно-исследовательским, 

опытно-конструкторским и технологическим работам кафедры (проблемной 

лаборатории, научной группы). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

8.1. Примерная тематика индивидуального задания 

Максимальная оценка индивидуального задания – 60 баллов 

1. Новый подход к асимметрическомусинтезу биологически активных 

пирролидонов 

2. Синтез спейсерированного тетрасахарида, родственного липополисахариду 

бактерии Klebsiella Pneumoniae 

3. Изучение строения наноструктурированных слоистых соединений на основе 

дисульфида молибдена 

4. Моделирование динамики электронно-возбужденных состояний в 

фотосинтетическом комплексе LHCII зеленых растений 
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5. Синтез и термически промотируемые реакции декорирования 

металакарборанов осмия и рутения 

6. Изучение межмолекулярных C-F···F-C взаимодействий в молекулярных 

кристаллах 

7. Нитронаты в реакциях формального [3 + 3]-циклоприсоединения с 

енолкарбеноидами 

8. Химические свойства семичленных металлациклокумуленовых комплексов 

цирконоцена 

9. Поведение дисперсных систем элементной серы под действием излучений 

высоких энергий. 

10. Синтез мостиковых гетероциклов  с использованием пропаргилбромида 

11. Исследование супрамолекулярной организации в кристаллах замещённых 

пиридинов и хинолинов 

12. Возможности количественного определения числа узлов пространственной 

сетки в химически-сшитых полимерных криогелях 

13. (1,2-Диаминоэтан-1,2-диил)бис(N-метилпиридиновая) соль — перспективная 

платформа для дизайна регенирируемых органокатализаторов 

14. Экспериментальное исследование процесса получения и свойств органических 

аэрогелей на основе полисахаридов 

15. Создание новые ингибиторов роста M. tuberculosis на основе 

модифицированных нуклеозидов 

16. Гидрирование циклопентадиена в мембранном реакторе с катализатором на 

основе микрочастиц Pd, диспергированных в ионной жидкости на пористых 

носителях 

17. Синтез производных олиготиофенов с различными электроноакцепторными 

группами для органической фотовольтаики 

18. Влияние природы карбоксилатного аниона на строение комплексов 3d 

металлов 

19. Инверсия Z-эффекта в карбоновых кислотах при образовании ассоциатов 

20. Конвергентный синтез чётной серии линейных арабинанов 

21. Спироциклопропилбарбитураты: получение и термическая перегруппировка 

22. 1-Алкинилтриазены в рутений-катализируемых реакциях [2+2] 

циклоприсоединения и гидровинилирования 

23. Синтез бициклических нитрозоацеталей нового типа: 6- членные циклические 

нитронаты в [3+3]-циклоприсоединениями с донорно-акцепторными циклопропанами.  

Галогенидные комплексы иридия с карбоциклическими и карборановыми лигандами 

24. Новые кислоты Льюиса на основе фторированных алкоголятов титана в 

катализе электрофильных реакций 

25. Разработка нового высокоэффективного метода получения фосфиновых и 

фосфитовых комплексов золота(I) или различных по морфологии частиц золота(0) из 

единого источника металла - HAuCl4 

26. Синтез  аннелированных  гетероциклов, содержащих гидрированный фрагмент 

27. Ареновые комплексы железа с инденильным лигандом 

28. Синтез функционально замещенных гетероциклических соединений на основе 

гетерокумуленов 

29. 1,2,3,4,5,6,7-гептозамещённые циклогептатриены: синтез, строение, CH- 

кислотность, реакционоспособность 

30. Хинолин-, хинолон-замещённые потенциально активные соединения против 

туберкулёза 

31. Гелицены: синтез, реакционная способность и изучение -взаимодействия 

32. Гидродехлорирование трихлорэтилена в воде на Pd-содержащих полимерных 

мембранах 
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33. Синтез сополимерных криогелей на основе N,N-диметилакриламида 

34. Синтез металлоорганических комплексов железа и исследование их поведения 

в условиях электрохимической активации 

35. Синтез функционализованных олигостиролов 

с помощью катионной олигомеризации, инициируемой 

ацеталями 

36. Синтез и свойства координационных соединений на основе 

октагидротриборатного аниона 

37. Катализаторы селективного гидрирования алкиновых соединений: влияние 

носителя на каталитические характеристики палладиевых катализаторов в 

жидкофазном гидрировании дифенилацетилена 

38. Синтез производных олиготиофенов с различными электроноакцепторными 

группами для органической фотовольтаики 

39. Реакции нитроалкенов со фторсодержащими металлоорганическими 

реагентами 

40. Синтез и химические превращения поли(4-метил-2-пентина) 

41. Диастереоселективный синтез функционализированных нитросоединений на 

основе реакций Мукаямы-Манниха с нитронатами и последующего окисления 

42. Поиск белковых и гликановых онкомаркеров и их сигнатур в сыворотках крови 

больных онкологическими заболеваниями с целью выявления новых диагностических 

маркеров колоректального рака 

43. Изучение межмолекулярных F...F взаимодействий в молекулярных кристаллах 

Необходимые требования при выполнении индивидуального задания: 

1. Сбор, систематизация и анализ научно-технической информации для 

выполнения патентного исследования по ГОСТ 15.011-96 по тематике дипломной 

работы с привлечением отечественных и зарубежных источников. 

2. Сбор, систематизация и анализ материалов по тематике дипломной работы с 

использованием отечественных и международных библиотечных систем и баз 

цитирования. 

3. Сбор и систематизация материалов научного исследования для получения 

гратовой поддержки научно-исследовательской работы. 

4. Разработка календарного плана выполнения научно-исследовательских работ. 

5. Разработка технического задания на выполнение научно-исследовательских 

работ. 

6. Сбор и систематизация материалов к составлению отчета о выполнении этапа 

календарного научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. 

7. Разработка календарного плана выполнения опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

8. Разработка технического задания на выполнение опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

9. Разработка доклада по материалам научного исследования с подготовкой 

конспекта и иллюстративного материала в форме постера. 

10. Разработка доклада по материалам научного исследования с подготовкой 

конспекта и иллюстративного материала в форме презентации. 

 

8.2. Вопросы для итогового контроля прохождения преддипломной 

практики (зачет с оценкой) 

Максимальная оценка – 40 баллов 

1. Цели, задачи, формы научной деятельности организации. 

2. Планирование научно-исследовательской и проектной деятельности в высшем 

учебном заведении.  
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3. Финансирование научных исследований и разработок в высшем учебном 

заведении. 

4. Цели, формы и приемы защиты объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

5. Системный подход в планировании и организации научно-исследовательских и 

проектных работ. 

6. Методологические подходы к организации и проведению научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в 

высшем учебном заведении. 

7. Должностные функции руководящего персонала научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ (руководителя научной 

группы, проекта, программы). 

8. Специфика подготовки научно-технической документации для проведения 

научных исследований и технических разработок. 

9. Требования к оформлению результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

 

Пример билета к зачету с оценкой в восьмом семестре: 

«Утверждаю» 
Директор 
ВХК РАН 

А.О. Терентьев 

 

  

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Направление подготовки специалистов 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Специализация «Органическая химия» 

Дисциплина «Производственная практика: 

преддипломная практика» 

 

Билет № 1 

 

1. Цели, задачи, формы научной деятельности организации. 

 

2. Системный подход в планировании и организации научно-исследовательских и 

проектных работ. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

 

1. Методические рекомендации по оформлению отчетов по всем видам практик на 

предприятиях по разработке и производству биологически активных веществ [Текст] : 

учебно-методическое пособие / сост. А. В. Калистратова [и др.]. - М. : РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2015. - 36 с 

 

Б. Дополнительная литература 

 

1. Пятницкая-Позднякова И. С. Основы научных исследований в высшей школе. 

Учебное пособие. М.: Высшая шк., 2003. 116 с. 



 416 

2.Охрана интеллектуальной собственности: учебное пособие / Е. А. Василенко, 

Т. В. Мещерякова, Д. А. Бобров, В. А. Желтов – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 

2007. 104 с. 

3.Кожухар В. М. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.: Дашков и К, 

2013. 216 c. 

4.Поиск патентной информации / Сост.: Т. В. Мещерякова, Е. А. Василенко, 

М. А. Сиротина, Д. А. Бобров, А. Л. Владимиров – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 

2002. 48 с. 

5.Основы инновационного менеджмента: Учебное пособие / Под ред. проф. В.В. 

Коссова. М.: Магистр. 2009. 432 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

1. Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), серия О «Органическая химия», ISSN 

0235-2206 

2. Федеральный институт промышленной собственности http://www1.fips.ru 

3. Федеральная служба по интеллектуальной собственности http://www.rupto.ru 

4. The United States Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov 

5. The European Patent Office http://ep.espacenet.com 

6. Политематические базы данных CAPLUS, COMPENDEX (США); INSPEC 

(Великобритания); PASCAL (Франция). 

7. БазыцитированияРИНЦ, Web of Science, Scopus 

8. Ресурсы ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com 

9. Ресурсы SPRINGER: http://link.springer.com 

 

9.3. Средства обеспечения практики 

Для реализации преддипломной практики подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

− перечень индивидуальных заданий для выполнения в процессе прохождения 

практики; 

− банк тестовых заданий для итогового контроля прохождения практики; 

− методические указания для подготовки отчета по преддипломной практике. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и 

нормативно-методические документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

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

доступа: http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 10.03.2018). 

2. 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/fgosvpo/92/91/5 (дата обращения: 10.03.2018). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/6045 

(дата обращения: 10.03.2018). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/71288178/#ixzz4b7s87Woo (дата обращения: 10.03.2018). 

http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://base.garant.ru/71288178/#ixzz4b7s87Woo
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5. Положение о порядке организации практики в Российском химико-

технологическом университете имени Д. И. Менделеева [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_praktika.pdf 

(дата обращения: 10.03.2018). 

Для освоения 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: 10.03.2018). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru// (дата обращения: 10.03.2018). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 10.03.2018). 

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

доступа: http:// fepo.i-exam.ru // (дата обращения: 10.03.2018). 

 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие 

ресурсы: ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Сосредоточенная преддипломная практика продолжается течение 6 недель в 

семестре А (10 семестр) обучения в форме самостоятельной работы обучающегося и 

включает 3 модуля. Как правило, практика проводится на кафедре, в рамках которой 

обучающийся выполняет дипломную работу, под консультативно-методическим 

руководством научного руководителя обучающегося. При составлении календарного 

плана преддипломной практики рекомендуется предусматривать ритмичность и 

регулярность выполнения отдельных ее частей (модулей).  

Преддипломная практика в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работой осуществляется в следующих формах: 

– стационарная (лаборатории выпускающих кафедр РХТУ им. Д. И. 

Менделеева); 

– выездная (академические и отраслевые научно-исследовательские институты, 

образовательные организации, промышленные предприятия РФ). 

Учебная программа преддипломной практики предусматривает изучение и 

сбор данных по структуре организации и ее подразделения, изучения методологии 

проведения научно-исследовательских работ, изучение техники безопасности при 

работе в лаборатории, приобретение навыков работы на лабораторном оборудовании, 

освоение основных методов органического синтеза, методов выделения 

индивидуальных веществ, современных физико-химических методов анализа, 

подготовка соединений для проведения испытаний. Все ранее перечисленные разделы 

отчета выполняются в соответствии с темой индивидуального задания. По 

результатам проделанной работы обучающийся оформляет отчет по практике. При 

выполнении индивидуального задания обучающийся должен сочетать практическую 

работу по тематике задания с теоретической проработкой вопроса с использованием 

рекомендованных информационных ресурсов. При работе с литературными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. Результаты выполнения 

http://www.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_praktika.pdf
http://www.openet.ru/
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индивидуального задания и оцениваются по завершении работы комиссией, 

включающей 2 – 3 преподавателя кафедры при участии руководителя практики. 

Максимальная оценка за подготовленный отчет и выполнение индивидуального 

задания составляет 60 баллов. 

Преддипломная практика заканчивается написанием отчета, в содержание 

которого входят следующие структурные элементы: 

− титульный лист; 

− индивидуальный план (задание) преддипломной практики; 

− содержание (наименование всех текстовых разделов отчета); 

− цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

− результаты выполнения практических задач, решаемых обучающимся в процессе 

прохождения практики; 

− результаты выполнения индивидуального задания; 

− список использованных литературных источников. 

Разработанные в рамках прохождения преддипломной практики методические 

документы оформляются в виде приложения к отчету. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета: 

− рекомендуемый объём отчёта – 15 – 20 страниц машинописного текста на бумаге 

формата А4;  

− шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 1,5, цвет шрифта – черный; 

− размеры полей: левое, верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм; 

− страницы нумеруют арабскими цифрами со сквозной нумерацией по всему тексту; 

титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на 

титульном листе не проставляют;  

− ссылки на использованные источники располагают в тексте в порядке их 

появления и нумеруют арабскими цифрами без точки в квадратных скобках, 

например, [1]; [3-5]. Библиографические ссылки оформляют в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008.  

Итоговый контроль осуществляется в конце прохождения преддипломной 

практики в виде устного опроса по материалам отчета в форме зачета с оценкой. 

Максимальная оценка результатов практики на зачете составляет 40 баллов.  

Общая оценка за преддипломную практику обучающегося складывается из 

числа баллов, полученных за выполнение индивидуального задания, и числа баллов 

на зачете. Максимальная общая оценка практики составляет 100 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
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11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине 

«Производственная практика: преддипломная практика», является выработка у 

обучающегося понимания необходимости знания предмета для их дальнейшей работы 

исследователями в области химии и технологии биологически активных веществ в 

образовательных организациях высшего образования, институтах Российской 

академии наук, предприятиях отрасли, системе отраслевых исследовательских 

институтов.  

При этом обучающийся должен понимать, что результатом освоения 

дисциплины «Производственная практика: преддипломная практика» может быть 

решение одной или нескольких из следующих научно-образовательных задач: 

− Анализ результатов научных исследований, способствующих повышению 

конкурентоспособности российской науки, участие в проведении таких исследований; 

− Использование результатов проведенного (проводимого) научного исследования 

при подготовке специалистов в форме практических занятий, лабораторных работ; 

− Обоснование методов и приемов организации научно-исследовательской и 

учебной работы обучающихся на конкретной кафедре, способствующих подготовке 

выпускников к проведению научных исследований. 

С целью более эффективного усвоения обучающимися материала данной 

дисциплины рекомендуется использовать: 

− Федеральные законы и подзаконные акты; 

− аналитические обзоры Министерства образования и науки РФ; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты; 

− учебно-методические материалы образовательной организации; 

− национальные стандарты и технические регламенты; 

− аналитические материалы в конкретной предметной области; 

− мультимедийные презентации, графики и таблицы, иллюстрирующие изучаемый 

материал; 

− видеофильмы. 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет 

обучающимся информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по 

разделам дисциплины. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

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

обеспечивает информационную поддержку всем направлениям деятельности 

университета, содействует подготовке высококвалифицированных специалистов, 

совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской работы, 

способствует развитию профессиональной культуры будущего специалиста.  

ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-

методической и научной литературой, необходимой для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам основной образовательной 

программы и гарантирует возможность качественного освоения обучающимися 

образовательной программы подготовки по специальности 04.05.01 – 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация  «Органическая химия». 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2018 составляет 1 697 941 

экз. Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и 
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электронными изданиями из расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для 

дисциплин вариативной части образовательной программы – 0,5 экз. на одного 

обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания.  

Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу 

обучающихся в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по 

актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам 

данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной 

доставки документов. 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Принадлежность 

ресурса,реквизиты договора 

(номер, дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ 

к которому предоставляется 

договором 

1.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис»)  

Принадлежность – собственная 

РХТУ 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера 

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП 

2.  ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя. 

ООО «Издательство «Лань». 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Ресурс включает в себя как 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные 

версии периодических изданий 

по естественным и 

техническим наукам. 

3.  БД ВИНИТИ 

РАН 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ВИНИТИ 

РАН, договор от 02.02.2018 № 

5Д/2018 

Ссылка на сайт – 

http://bd.viniti.ru/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.01.2019 

Федеральная база 

отечественных и зарубежных 

публикаций по естественным, 

точным и техническим наукам, 

генерируется с 1981 г., 

обновляется ежемесячно, 

пополнение составляет около 1 

млн. документов в год 

http://lib.muctr.ru/
http://e.lanbook.com/
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4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» от 24.04.2018 г. 

№ SU-16-03/2018-1/29.01-P-2.0-

486/2018 

Сумма договора – 833935 руб. 

40 коп.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера до 

31.12.2018 

Крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ) 

– созданным по заказу 

Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и 

организаций 

5.  Электронные 

ресурсы 

издательства 

Springer 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

25.12.2017 № Springer/130 

Ссылка на сайт – 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Полнотекстовая коллекция 

книг издательства Springer 

6.  Scopus 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

09.01.2018 № Scopus//940 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных 

издательства ELSEVIER  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с учебным планом преддипломная практика проводится в 

форме самостоятельной работы обучающегося, как правило, на кафедре, 

осуществляющей подготовку обучающегося к защите выпускной квалификационной 

работы, и включает теоретическое и практическое освоение программы практики с 

использованием материально-технической базы кафедры. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционные учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую 

рабочие компьютерные места для магистров, оснащенные компьютерами с доступом 

http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/
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к базам данных и выходом в Интернет), лаборатории, оснащенные современным 

оборудованием для выполнения научно-исследовательской работы, компьютерные 

классы. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Оборудование для синтеза и получения образцов веществ: весы электронные 

технические и аналитические Cauw-120D, Caux 220, DB-60H и др.; весы лабораторные 

(ACCULAB VICON); весы аналитические, ультразвуковая ванна; магнитные мешалки; 

роторно-пленочные испарители; электроплитки; химическая посуда фарфоровая; 

химическая посуда стеклянная; вытяжные шкафы. 

Приборы и оборудование для проведения аналитических исследований: 

газовый хроматограф Кристалл-2000М с пламенно-ионизационным детектором; 

жидкостной хроматограф LaChrom; спектрофотометры Specord M40, Specord M80, 

СФ-2000; рефрактометры; прибор для определения температуры плавления ПТП-М. 

 

13.2. Учебно-наглядные пособия 

 

Учебно-методические материалы по истории кафедры и спецдисциплинам; 

альбомы ИК-спектров органических соединений. 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы; экраны; аудитории со 

стационарными комплексами отображения информации с любого электронного 

носителя; WEB-камеры; копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в 

Интернет. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам 

вариативной части программы; методические рекомендации к практическим 

занятиям; каталоги типов и видов продукции сельскохозяйственных средств защиты 

растений; каталоги продукции промышленных предприятий; раздаточный материал к 

лекционным курсам; электронные учебные издания по дисциплинам вариативной 

части, научно-популярные электронные издания. 

Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки 

электронных изданий по дисциплинам вариативной части; электронные презентации к 

разделам лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в 

электронном виде; электронные каталоги продукции; информационно-методические 

материалы в печатном и электронном виде по производству органических веществ; 

сборники технологических схем, буклеты и каталоги оборудования, справочники по 

сырьевым материалам, справочные материалы в печатном и электронном виде по 

строению и свойствам органических веществ. 
 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 
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№ 

п/

п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количест

во 

лицензий 

Срок 

окончани

я 

действия 

лицензии 

1 

Лицензия на программное 

обеспечение 

(неисключительные права 

на программу для ЭВМ) 
Chemdraw ultra 

Государственный контракт 
№ 143-164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № Tr048787, 
накладная № Tr048787 от 

20.12.10 

1 
бессрочн

ая 

2 
Антивирус Kaspersky 

(Касперский 

сублицензионный договор 
№дс1054/2016 г., Акт № 

1061 от 30.11.2016 г. 
5 

13.12.201
8 

3 
Microsoft Office Professional 

Plus 2007 

Государственный контракт 

№ 143-164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № Tr048787, 

накладная № Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open License 
Номерлицензии 42931328 

5 
бессрочн

ая 

4 Антиплагиат. ВУЗ 

Контракт № 24-20ЭА/2018 

от 15.05.2018, акт б/н от 

15.05.2018 

1 
15.05.201

9 

5 

Операционная система Micr

osoft Windows  Professional 

SP 64 bit Russia CIS and 

Georgia 100 pk 

Microsoft VAT Reg. № 

IE8256796U от 4.24.2019. 

 Azure Dev Tools for 

Teaching Program, № 

IM42531   

5 
бессрочн

ая 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Модуль 1. Введение – 

цели и задачи 

преддипломной 

практики 

Знает: 

- основы организации и методологию 

научных исследований 

Умеет: 

− работать с научными текстами, 

пользоваться научно-справочным 

аппаратом, оформлять результаты 

научных исследований 

Владеет: 

− основными должностными 

функциями руководящего персонала 

(руководителя научной группы, 

проекта, программы) в рамках 

изучаемой программы магистратуры. 

Оценка за 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Оценка за отчет по 

практике 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Модуль 2. Организация 

и осуществление 

научно-

Знает: 

− современные научные концепции в 

области органического 

Оценка за отчет по 

практике 

Оценка за зачет с 
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исследовательской и 

производственной 

деятельности 

материаловедения; 

− структуру и методы управления 

современным производством 

физиологически активных веществ. 

Умеет: 

− работать с научными текстами, 

пользоваться научно-справочным 

аппаратом, оформлять результаты 

научных исследований; 

- использовать полученные 

теоретические знания для 

проектирования технологических 

линий предприятий органического 

синтеза 

Владеет: 

− навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, 

работы с источниками научной 

информации, реферирования научных 

публикаций 

оценкой 

Модуль 3. Выполнение 

индивидуального 

задания. Обобщение и 

систематизация данных 

для выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы. Оформление 

отчета 

Знает: 

современные научные концепции в 

области органического 

материаловедения; 

структуру и методы управления 

современным производством 

физиологически активных веществ. 

Умеет: 

работать с научными текстами, 

пользоваться научно-справочным 

аппаратом, оформлять результаты 

научных исследований; 

- использовать полученные 

теоретические знания для 

проектирования технологических 

линий предприятий органического 

синтеза 

Владеет: 

− навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, 

работы с источниками научной 

информации, реферирования научных 

публикаций 

Оценка за 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Оценка за отчет по 

практике 

Оценка за зачет с 

оценкой 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  



 425 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам специалитета, 

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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются 

особенностями той нозологической группы, к которой относится заболевание 

конкретного человека. В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и 

другими соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и 

т.д.), и для каждой из представленной категории должны быть определены 

специальные условия для получения образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной 

сферы, как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы 

сокращения мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и 

замедленность движений), которые могут негативно влиять на общее состояние 

отдельных органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям и работоспособности, 

способствовать повышению утомляемости. Помимо перечисленных особенностей 

двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться особенности психической 

деятельности, которые следует учитывать в образовательном процессе. К ним 

относятся снижение объема оперативной памяти, частичное блокирование 

мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая утомляемость и 

низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования обучающихся с 

НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 
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− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе 

обучения, могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, 

недостаточностью словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих 

представлений и затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности 

при самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного 

материала на слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет 

возможности видеть лицо говорящего человека, при анализе и синтезе 

воспринимаемого материала, оперировании образами, сопоставлении вновь 

изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у обучающихся с 

нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него 

систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 

основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся 

и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и 

промежуточного контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля 

целям обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование 

заданий на активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск 

недостающей информации, обобщение, систематизацию и др.); 
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− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста 

на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных 

средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный 

материал с графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации 

при работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и 

защищать результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как 

утомляются; наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна 

личная заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту 

и пр.), которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. 

Наравне с этим у студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более 

развита способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, 

а также к более длительной и устойчивой активности сознания. Методические 

аспекты образования обучающихся с нарушениями зрения заключаются в 

следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с 

целью облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения 

определенного учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, 

обобщения информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное 

обеспечение и специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии 

социального страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать 

зрительное нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 

форму и выпукло-печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 
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− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном 

тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения 

рефлексивно-деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с 

нарушениями зрения компенсируются посредством предоставления информации в 

аудиальной модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). 

Компонентами обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие 

возможность озвучивать плоскопечатную информацию с помощью 

специализированного программного обеспечения. Все эти мероприятия позволят 

оптимизировать учебный процесс для обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия 

и/или производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только 

в нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 
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− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 

основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся 

и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и 

промежуточного контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля 

целям обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации 

при работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и 

защищать результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня 

подготовки, является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в 

системе целостного педагогического процесса. Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями речи позволит построить процесс 

обучения с учетом их потенциальных возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: 

сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и 

кроветворной системы, заболевания центральной нервной системы, онкологические 

заболевания. Для обучающихся с данной группой болезней характерны особенности 

психофизического развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, 

снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом. Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния 

обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 
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− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; специализация 

«Органическая химия», рекомендациями методической секции Ученого совета РХТУ 

им. Д. И. Менделеева и накопленным опытом проведения практик выпускающими 

кафедрами РХТУ им. Д. И. Менделеева.  

Программа относится к вариативной части учебного плана, к блоку 2 «Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений» (Б2.В.01(Н)) и рассчитана на 

сосредоточенное прохождение в 3-9 семестрах обучения. Программа предполагает, 

что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в области химии 

органических биологически активных веществ, в том числе в области анализа и 

технологии биологически активных веществ. 

Цель НИР – формирование профессиональных компетенций посредством 

планирования и осуществления экспериментальной деятельности на основании 

изученных дисциплин, в том числе специальных, и самостоятельно изученной 

информации. 

Основной задачей НИР является приобретение навыков планирования и 

выполнения научно-исследовательской работы; обработка, интерпретация и 

представление научных результатов; подготовка к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Прохождение НИР при подготовке по специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая химия», 

способствует формированию следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной 

проблемы проектную задачу и способ ее 

решения через реализацию проектного 

управления 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения 

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в 

том числе, с учетом их заменяемости 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации 

проекта с использованием инструментов 

планирования 

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует 
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отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников 

проекта 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует 

различные академические тексты (рефераты, 

эссе, обзоры, статьи и т.д. 

УК-4.3. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат 

УК-4.4. Аргументированно и конструктивно 

отстаивает свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на государственном языке РФ и 

иностранном языке 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для 

успешного выполнения порученного задания 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в выбранной 

области химии, химической технологии или 

смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы отдельных 

стадий 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из имеющихся 

материальных и временных ресурсов 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в выбранной 

области химии и/или смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск 

специализированной информации в патентно-

информационных базах данных 

ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает 

результаты патентного поиска по тематике 

проекта в выбранной области химии 

(химической технологии) 

ПК-3-н Способен на основе критического 

анализа результатов НИР и НИОКР оценивать 

перспективы их практического применения и 

продолжения работ в выбранной области 

химии, химической технологии или смежных 

с химией науках 

ПК-3-н.1 Систематизирует информацию, 

полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с 

литературными данными 

ПК-3-н.2 Определяет возможные 

направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных 

результатов 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− порядок организации, планирования и проведения научно-исследовательских 

работ с использованием последних научно-технических достижений в даннойобласти; 

− теоретические основы синтеза органических соединений и применять эти 

знания напрактике; 
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− свойства химических элементов, соединений и материалов на их основе для 

решения научно-исследовательскихзадач. 

Уметь: 

− осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по 

профилю выполняемой работы, в том числе с применением современныхтехнологий; 

− работать на современных приборах, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализироватьрезультаты; 

− применять теоретические знания, полученные при изучении естественно- 

научных дисциплин для анализа экспериментальныхданных. 

Владеть: 

− способностью решать поставленные задачи, используя умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и технологическихработ; 

− способностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематикеисследования. 

 

3. ОБЪЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

Виды учебной работы 
В зач. 

единицах 

В акад. 

часах 

В зач. 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
29 1044 29 783 

Аудиторные занятия 18,4 664 18,4 498 

Самостоятельная работа 10,6 380 10,6 285 

Вид итогового контроля: зачет - - - - 

3 семестр     

Общая трудоемкость в семестре 1 36 1 27 

Контактная работа (КР): 0,7 24 0,7 18 

Контактная работа с преподавателем 0,7 24 0,7 18 

Самостоятельная работа (СР): 0,3 12 0,3 9 

Самостоятельное освоение знаний, умений 

и навыков по программе НИР 
0,3 12 0,3 9 

Вид контроля: зачет зачет 

4 семестр     

Общая трудоемкость в семестре 1 36 1 27 

Контактная работа (КР): 0,7 24 0,7 18 

Контактная работа с преподавателем 0,7 24 0,7 18 

Самостоятельная работа (СР): 0,3 12 0,3 9 

Самостоятельное освоение знаний, умений 

и навыков по программе НИР 
0,3 12 0,3 9 

Вид контроля: зачет зачет 

5 семестр     

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
2 72 2 54 

Контактная работа (КР): 1,3 48 1,3 36 

Контактная работа с преподавателем 1,3 48 1,3 36 

Самостоятельная работа (СР): 0,7 24 0,7 18 

Самостоятельное освоение знаний, умений 

и навыков по программе НИР 
0,7 24 0,7 18 

Вид контроля: зачет зачет 

6 семестр     
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Общая трудоемкость в семестре 3 81 3 81 

Контактная работа (КР): 1,8 64 1,8 48 

Контактная работа с преподавателем 1,8 64 1,8 48 

Самостоятельная работа (СР): 1,2 44 1,2 33 

Самостоятельное освоение знаний, умений 

и навыков по программе НИР 
1,2 44 1,2 33 

Вид контроля: зачет зачет 

7 семестр     

Общая трудоемкость в семестре 4 144 4 108 

Контактная работа (КР): 2,4 88 2,4 66 

Контактная работа с преподавателем 2,4 88 2,4 66 

Самостоятельная работа (СР): 1,6 56 1,6 42 

Самостоятельное освоение знаний, умений 

и навыков по программе НИР 
1,6 56 1,6 42 

Вид контроля: зачет зачет 

8 семестр     

Общая трудоемкость в семестре 4 144 4 108 

Контактная работа (КР): 2,7 96 2,7 72 

Контактная работа с преподавателем 2,7 96 2,7 72 

Самостоятельная работа (СР): 1,3 48 1,3 36 

Самостоятельное освоение знаний, умений 

и навыков по программе НИР 
1,3 48 1,3 36 

Вид контроля: зачет зачет 

9 семестр     

Общая трудоемкость в семестре 5 180 5 135 

Контактная работа (КР): 3,1 112 3,1 84 

Контактная работа с преподавателем 3,1 112 3,1 84 

Самостоятельная работа (СР): 1,9 68 1,9 51 

Самостоятельное освоение знаний, умений 

и навыков по программе НИР 
1,9 68 1,9 51 

Вид контроля: зачет зачет 

Семестр A     

Общая трудоемкость в семестре 9 324 9 243 

Контактная работа (КР): 5,8 208 5,8 156 

Контактная работа с преподавателем 5,8 208 5,8 156 

Самостоятельная работа (СР): 3,2 116 3,2 87 

Самостоятельное освоение знаний, умений 

и навыков по программе НИР 
3,2 116 3,2 87 

Вид контроля: зачет зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

4.1. Разделы дисциплины 

 

Модуль Модуль дисциплины 

Академических часов 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Модуль 1 Введение – цели и задачи 

НИР  
8 2 

Модуль 2 Знакомство с организацией 

научно-исследовательской 

деятельности организации, 

16 2 
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системой управления 

научными исследованиями 

Модуль 3 Выполнение 

индивидуального задания. 

Сбор, обработка и 

систематизация 

информационного материала. 

Оформление отчета 

498 518 

 Итого: 522 522 

 Всего часов 1044 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Введение – цели и задачи НИР. Организационно-методические 

мероприятия. Техника безопасности. Инструктажи на рабочем месте. 

Раздел 2. Знакомство с организацией научно-исследовательской деятельности, 

системой управления научными исследованиями. Принципы, технологии, формы и 

методы организации научно-исследовательской деятельности на примере организации 

научной работы кафедры (проблемной лаборатории, научной группы). Планирование 

научной деятельности. 

Раздел 3. Выполнение индивидуального задания. Сбор, обработка и 

систематизация информационного материала. Оформление отчета. Личное участие 

обучающегося в выполнении научно-исследовательских работ кафедры (лаборатории, 

структурного подразделения). 

Модуль 2. Ознакомление с технологией осуществляется в виде экскурсий на 

предприятия соответствующего профиля. При посещении предприятия и 

ознакомления с его деятельностью обучающийся должен собрать материал, 

необходимый для подготовки отчета по практике.  

Модуль 3. Практическое освоение технологических процессов на конкретном 

предприятии обучающийся осуществляет в соответствии с индивидуальным заданием 

по практике. 

При выполнении индивидуального задания студент должен собрать материалы 

по структуре предприятия, методам управления, системе сбыта готовой продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 439 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 

 Знать:    

1.  
технологические процессы и основное технологическое оборудование, используемое в 

производстве; 
 + + 

2.  основные принципы, методы и формы контроля технологического процесса и качества продукции;  + + 

3.  
основные нормативные документы по стандартизации и сертификации продукции предприятий по 

производству физиологически активных соединений; 
+ + + 

4.  
правила техники безопасности и производственной санитарии; организационную структуру 

предприятия; 
+ + + 

 Уметь:    

5.  
использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции; 
 + + 

6.  
анализировать техническую документацию, реализовывать на практике требования нормативной 

документации. 
+ + + 

 Владеть:    

7.  
методами проектирования технологических линий и подбора технологического оборудования, 

методами управления технологическими процессами производства; 
 + + 

8.  способностью и готовностью осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом. + + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК    

9.  

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

+ + + 

10.  

УК-2. Способен управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

+ + + 

11.  

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках 

обозначенной проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения 

+ + + 
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12.  
УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе, с 

учетом их заменяемости 
+ + + 

13.  
УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с 

использованием инструментов планирования 
+ + + 

14.  

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации 

проекта, корректирует отклонения, вносит 

дополнительные изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности участников проекта 

+ + + 

15.  

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует различные 

академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 

т.д. 

 

+ + + 

16.  

УК-4.3. Представляет результаты академической и 

профессиональной деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные, выбирая 

наиболее подходящий формат 

+ + + 

17.  

УК-4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в академических и профессиональных 

дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном 

языке 

+ + + 

18.  

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы 

(личностные, ситуативные, временные), оптимально их 

использует для успешного выполнения порученного 

задания 

+ + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК    

19.  
ПК-1-н Способен планировать работу 

и выбирать адекватные методы 

решения научно-исследовательских 

задач в выбранной области химии, 

химической технологии или смежных 

с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и 

детальные планы отдельных стадий 
+ + + 

20.  

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и расчетно-

теоретические методы решения поставленной задачи 

исходя из имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

+ + + 

21.  
ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

ПК-2-н.1 Проводит поиск специализированной 

информации в патентно-информационных базах данных 
+ + + 
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22.  

выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает результаты патентного 

поиска по тематике проекта в выбранной области химии 

(химической технологии) 

+ + + 

23.  

ПК-3-н Способен на основе 

критического анализа результатов 

НИР и НИОКР оценивать перспективы 

их практического применения и 

продолжения работ в выбранной 

области химии, химической 

технологии или смежных с химией 

науках 

ПК-3-н.1 Систематизирует информацию, полученную в 

ходе НИР и НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с 

литературными данными 

+ + + 

24.  

ПК-3-н.2 Определяет возможные направления развития 

работ и перспективы практического применения 

полученных результатов 

+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены 

 

6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Преддипломная практика проводится в форме сосредоточенной 

самостоятельной работы обучающегося в объеме 324 часов. Регламент практики 

определяется и устанавливается в соответствии с учебным планом и темой дипломной 

работы обучающегося.  

Основу содержания самостоятельной работы обучающегося при прохождении 

преддипломной практики составляет освоение методов, приемов, технологий 

организации и приобретение практических навыков управления отдельными этапами 

и программами проведения научных исследований и технических разработок; 

обобщение и систематизация данных для выполнения дипломной работы с учётом 

интересов и возможностей кафедры или организации, где она проводится. Программа 

преддипломной практики включает также выполнение индивидуального задания, 

которое разрабатывается руководителем практики или руководителем 

диссертационной работы обучающегося с учетом специфики научно-

исследовательской работы кафедры. 

При прохождении преддипломной практики обучающийся должен 

использовать совокупность форм и методов самостоятельной работы: 

− посещение научных семинаров кафедры (проблемной лаборатории, научной 

группы); 

− применение методик анализа и систематизации научно-технической информации, 

разработки планов и программ проведения научных исследований; 

− использование опытно-экспериментальной базы кафедры (проблемной 

лаборатории, научной группы); 

− самостоятельное изучение рекомендуемой литературы. 

Практическое освоение приемов организации научно-исследовательской 

деятельности в вузе предусматривает личное участие обучающегося в проведении 

научных исследований и разработок кафедры, включая: 

− включенное участие в выполнении научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ кафедры (проблемной лаборатории, 

научной группы); 

− участие в подготовке и анализе отчетных материалов по научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам кафедры 

(проблемной лаборатории, научной группы). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

8.1. Примерная тематика индивидуального задания 

Максимальная оценка индивидуального задания – 60 баллов 

1. Новый подход к асимметрическомусинтезу биологически активных 

пирролидонов 

2. Синтез спейсерированного тетрасахарида, родственного липополисахариду 

бактерии Klebsiella Pneumoniae 

3. Изучение строения наноструктурированных слоистых соединений на основе 

дисульфида молибдена 
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4. Моделирование динамики электронно-возбужденных состояний в 

фотосинтетическом комплексе LHCII зеленых растений 

5. Синтез и термически промотируемые реакции декорирования 

металакарборанов осмия и рутения 

6. Изучение межмолекулярных C-F···F-C взаимодействий в молекулярных 

кристаллах 

7. Нитронаты в реакциях формального [3 + 3]-циклоприсоединения с 

енолкарбеноидами 

8. Химические свойства семичленных металлациклокумуленовых комплексов 

цирконоцена 

9. Поведение дисперсных систем элементной серы под действием излучений 

высоких энергий. 

10. Синтез мостиковых гетероциклов  с использованием пропаргилбромида 

11. Исследование супрамолекулярной организации в кристаллах замещённых 

пиридинов и хинолинов 

12. Возможности количественного определения числа узлов пространственной 

сетки в химически-сшитых полимерных криогелях 

13. (1,2-Диаминоэтан-1,2-диил)бис(N-метилпиридиновая) соль — перспективная 

платформа для дизайна регенирируемых органокатализаторов 

14. Экспериментальное исследование процесса получения и свойств органических 

аэрогелей на основе полисахаридов 

15. Создание новые ингибиторов роста M. tuberculosis на основе 

модифицированных нуклеозидов 

16. Гидрирование циклопентадиена в мембранном реакторе с катализатором на 

основе микрочастиц Pd, диспергированных в ионной жидкости на пористых 

носителях 

17. Синтез производных олиготиофенов с различными электроноакцепторными 

группами для органической фотовольтаики 

18. Влияние природы карбоксилатного аниона на строение комплексов 3d 

металлов 

19. Инверсия Z-эффекта в карбоновых кислотах при образовании ассоциатов 

20. Конвергентный синтез чётной серии линейных арабинанов 

21. Спироциклопропилбарбитураты: получение и термическая перегруппировка 

22. 1-Алкинилтриазены в рутений-катализируемых реакциях [2+2] 

циклоприсоединения и гидровинилирования 

23. Синтез бициклических нитрозоацеталей нового типа: 6- членные циклические 

нитронаты в [3+3]-циклоприсоединениями с донорно-акцепторными 

циклопропанами.  

Галогенидные комплексы иридия с карбоциклическими и карборановыми 

лигандами 

24. Новые кислоты Льюиса на основе фторированных алкоголятов титана в 

катализе электрофильных реакций 

25. Разработка нового высокоэффективного метода получения фосфиновых и 

фосфитовых комплексов золота(I) или различных по морфологии частиц 

золота(0) из единого источника металла - HAuCl4 

26. Синтез  аннелированных  гетероциклов, содержащих гидрированный фрагмент 

27. Ареновые комплексы железа с инденильным лигандом 

28. Синтез функционально замещенных гетероциклических соединений на основе 

гетерокумуленов 

29. 1,2,3,4,5,6,7-гептозамещённые циклогептатриены: синтез, строение, CH- 

кислотность, реакционоспособность 
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30. Хинолин-, хинолон-замещённые потенциально активные соединения против 

туберкулёза 

31. Гелицены: синтез, реакционная способность и изучение -взаимодействия 

32. Гидродехлорирование трихлорэтилена в воде на Pd-содержащих полимерных 

мембранах 

33. Синтез сополимерных криогелей на основе N,N-диметилакриламида 

34. Синтез металлоорганических комплексов железа и исследование их поведения 

в условиях электрохимической активации 

35. Синтез функционализованных олигостиролов 

с помощью катионной олигомеризации, инициируемой 

ацеталями 

36. Синтез и свойства координационных соединений на основе 

октагидротриборатного аниона 

37. Катализаторы селективного гидрирования алкиновых соединений: влияние 

носителя на каталитические характеристики палладиевых катализаторов в 

жидкофазном гидрировании дифенилацетилена 

38. Синтез производных олиготиофенов с различными электроноакцепторными 

группами для органической фотовольтаики 

39. Реакции нитроалкенов со фторсодержащими металлоорганическими 

реагентами 

40. Синтез и химические превращения поли(4-метил-2-пентина) 

41. Диастереоселективный синтез функционализированных нитросоединений на 

основе реакций Мукаямы-Манниха с нитронатами и последующего окисления 

42. Поиск белковых и гликановых онкомаркеров и их сигнатур в сыворотках крови 

больных онкологическими заболеваниями с целью выявления новых 

диагностических маркеров колоректального рака 

43. Изучение межмолекулярных F...F взаимодействий в молекулярных кристаллах 

Необходимые требования при выполнении индивидуального задания: 

1. Сбор, систематизация и анализ научно-технической информации для 

выполнения патентного исследования по ГОСТ 15.011-96 по тематике дипломной 

работы с привлечением отечественных и зарубежных источников. 

2. Сбор, систематизация и анализ материалов по тематике дипломной работы с 

использованием отечественных и международных библиотечных систем и баз 

цитирования. 

3. Сбор и систематизация материалов научного исследования для получения 

гратовой поддержки научно-исследовательской работы. 

4. Разработка календарного плана выполнения научно-исследовательских работ. 

5. Разработка технического задания на выполнение научно-исследовательских 

работ. 

6. Сбор и систематизация материалов к составлению отчета о выполнении этапа 

календарного научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. 

7. Разработка календарного плана выполнения опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

8. Разработка технического задания на выполнение опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

9. Разработка доклада по материалам научного исследования с подготовкой 

конспекта и иллюстративного материала в форме постера. 

10. Разработка доклада по материалам научного исследования с подготовкой 

конспекта и иллюстративного материала в форме презентации. 
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8.2. Вопросы для итогового контроля прохождения преддипломной практики 

(зачет с оценкой) 

Максимальная оценка – 40 баллов 

1. Цели, задачи, формы научной деятельности организации. 

2. Планирование научно-исследовательской и проектной деятельности в высшем 

учебном заведении.  

3. Финансирование научных исследований и разработок в высшем учебном 

заведении. 

4. Цели, формы и приемы защиты объектов интеллектуальной собственности и 

коммерциализации прав на объекты интеллектуальной собственности. 

5. Системный подход в планировании и организации научно-исследовательских и 

проектных работ. 

6. Методологические подходы к организации и проведению научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в высшем 

учебном заведении. 

7. Должностные функции руководящего персонала научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ (руководителя научной группы, 

проекта, программы). 

8. Специфика подготовки научно-технической документации для проведения 

научных исследований и технических разработок. 

9. Требования к оформлению результатов научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

 

Пример билета к зачету с оценкой в восьмом семестре: 

«Утверждаю» 
Директор 
ВХК РАН 

А.О. Терентьев 

 

  

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

Направление подготовки специалистов 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Специализация «Органическая химия» 

Дисциплина «Производственная практика: научно-

исследовательская работа» 

 

Билет № 1 

 

3. Цели, задачи, формы научной деятельности организации. 

 

4. Системный подход в планировании и организации научно-исследовательских и 

проектных работ. 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

 

1. Методические рекомендации по оформлению отчетов по всем видам практик на 

предприятиях по разработке и производству биологически активных веществ [Текст] : 

учебно-методическое пособие / сост. А. В. Калистратова [и др.]. - М. : РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 2015. - 36 с 
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Б. Дополнительная литература 

 

1. Пятницкая-Позднякова И. С. Основы научных исследований в высшей школе. 

Учебное пособие. М.: Высшая шк., 2003. 116 с. 

2. Охрана интеллектуальной собственности: учебное пособие / Е. А. Василенко, 

Т. В. Мещерякова, Д. А. Бобров, В. А. Желтов – М.: РХТУ им. Д. И. 

Менделеева, 2007. 104 с. 

3. Кожухар В. М. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.: Дашков 

и К, 2013. 216 c. 

4. Поиск патентной информации / Сост.: Т. В. Мещерякова, Е. А. Василенко, 

М. А. Сиротина, Д. А. Бобров, А. Л. Владимиров – М.: РХТУ им. Д. И. 

Менделеева, 2002. 48 с. 

5. Основы инновационного менеджмента: Учебное пособие / Под ред. проф. В.В. 

Коссова. М.: Магистр. 2009. 432 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

1. Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), серия О «Органическая химия», ISSN 

0235-2206 

2. Федеральный институт промышленной собственности http://www1.fips.ru 

3. Федеральная служба по интеллектуальной собственности http://www.rupto.ru 

4. The United States Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov 

5. The European Patent Office http://ep.espacenet.com 

6. Политематические базы данных CAPLUS, COMPENDEX (США); INSPEC 

(Великобритания); PASCAL (Франция). 

7. БазыцитированияРИНЦ, Web of Science, Scopus 

8. Ресурсы ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com 

9. Ресурсы SPRINGER: http://link.springer.com 

 

9.3. Средства обеспечения практики 

Для реализации преддипломной практики подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

− перечень индивидуальных заданий для выполнения в процессе прохождения 

практики; 

− банк тестовых заданий для итогового контроля прохождения практики; 

− методические указания для подготовки отчета по преддипломной практике. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и 

нормативно-методические документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

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

доступа: http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 10.03.2018). 

2. 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/fgosvpo/92/91/5 (дата обращения: 10.03.2018). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/6045 

(дата обращения: 10.03.2018). 

http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://cisserver.muctr.ru/alk/
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4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/71288178/#ixzz4b7s87Woo (дата обращения: 10.03.2018). 

5. Положение о порядке организации практики в Российском химико-

технологическом университете имени Д. И. Менделеева [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_praktika.pdf 

(дата обращения: 10.03.2018). 

Для освоения 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: 10.03.2018). 

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.ict.edu.ru// (дата обращения: 10.03.2018). 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 10.03.2018). 

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

доступа: http:// fepo.i-exam.ru // (дата обращения: 10.03.2018). 

 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие 

ресурсы: ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Сосредоточенная преддипломная практика продолжается течение 6 недель в 

семестре А (10 семестр) обучения в форме самостоятельной работы обучающегося и 

включает 3 модуля. Как правило, практика проводится на кафедре, в рамках которой 

обучающийся выполняет дипломную работу, под консультативно-методическим 

руководством научного руководителя обучающегося. При составлении календарного 

плана преддипломной практики рекомендуется предусматривать ритмичность и 

регулярность выполнения отдельных ее частей (модулей).  

Преддипломная практика в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работой осуществляется в следующих формах: 

– стационарная (лаборатории выпускающих кафедр РХТУ им. Д. И. 

Менделеева); 

– выездная (академические и отраслевые научно-исследовательские институты, 

образовательные организации, промышленные предприятия РФ). 

Учебная программа преддипломной практики предусматривает изучение и 

сбор данных по структуре организации и ее подразделения, изучения методологии 

проведения научно-исследовательских работ, изучение техники безопасности при 

работе в лаборатории, приобретение навыков работы на лабораторном оборудовании, 

освоение основных методов органического синтеза, методов выделения 

индивидуальных веществ, современных физико-химических методов анализа, 

подготовка соединений для проведения испытаний. Все ранее перечисленные разделы 

отчета выполняются в соответствии с темой индивидуального задания. По 

результатам проделанной работы обучающийся оформляет отчет по практике. При 

http://base.garant.ru/71288178/#ixzz4b7s87Woo
http://www.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_praktika.pdf
http://www.openet.ru/
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выполнении индивидуального задания обучающийся должен сочетать практическую 

работу по тематике задания с теоретической проработкой вопроса с использованием 

рекомендованных информационных ресурсов. При работе с литературными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. Результаты выполнения 

индивидуального задания и оцениваются по завершении работы комиссией, 

включающей 2 – 3 преподавателя кафедры при участии руководителя практики. 

Максимальная оценка за подготовленный отчет и выполнение индивидуального 

задания составляет 60 баллов. 

Преддипломная практика заканчивается написанием отчета, в содержание 

которого входят следующие структурные элементы: 

− титульный лист; 

− индивидуальный план (задание) преддипломной практики; 

− содержание (наименование всех текстовых разделов отчета); 

− цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

− результаты выполнения практических задач, решаемых обучающимся в процессе 

прохождения практики; 

− результаты выполнения индивидуального задания; 

− список использованных литературных источников. 

Разработанные в рамках прохождения преддипломной практики методические 

документы оформляются в виде приложения к отчету. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета: 

− рекомендуемый объём отчёта – 15 – 20 страниц машинописного текста на бумаге 

формата А4;  

− шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 1,5, цвет шрифта – черный; 

− размеры полей: левое, верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм; 

− страницы нумеруют арабскими цифрами со сквозной нумерацией по всему тексту; 

титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на 

титульном листе не проставляют;  

− ссылки на использованные источники располагают в тексте в порядке их 

появления и нумеруют арабскими цифрами без точки в квадратных скобках, 

например, [1]; [3-5]. Библиографические ссылки оформляют в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008.  

Итоговый контроль осуществляется в конце прохождения преддипломной 

практики в виде устного опроса по материалам отчета в форме зачета с оценкой. 

Максимальная оценка результатов практики на зачете составляет 40 баллов.  

Общая оценка за преддипломную практику обучающегося складывается из 

числа баллов, полученных за выполнение индивидуального задания, и числа баллов 

на зачете. Максимальная общая оценка практики составляет 100 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием 

электронного образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнология

хи системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения 

ведущего преподавателя и доводится до обучающихся. 
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11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа», является выработка 

у обучающегося понимания необходимости знания предмета для их дальнейшей 

работы исследователями в области химии и технологии биологически активных 

веществ в образовательных организациях высшего образования, институтах 

Российской академии наук, предприятиях отрасли, системе отраслевых 

исследовательских институтов.  

При этом обучающийся должен понимать, что результатом освоения 

дисциплины «Производственная практика: научно-исследовательская работа» может 

быть решение одной или нескольких из следующих научно-образовательных задач: 

− Анализ результатов научных исследований, способствующих повышению 

конкурентоспособности российской науки, участие в проведении таких исследований; 

− Использование результатов проведенного (проводимого) научного исследования 

при подготовке специалистов в форме практических занятий, лабораторных работ; 

− Обоснование методов и приемов организации научно-исследовательской и 

учебной работы обучающихся на конкретной кафедре, способствующих подготовке 

выпускников к проведению научных исследований. 

С целью более эффективного усвоения обучающимися материала данной 

дисциплины рекомендуется использовать: 

− Федеральные законы и подзаконные акты; 

− аналитические обзоры Министерства образования и науки РФ; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты; 

− учебно-методические материалы образовательной организации; 

− национальные стандарты и технические регламенты; 

− аналитические материалы в конкретной предметной области; 

− мультимедийные презентации, графики и таблицы, иллюстрирующие изучаемый 

материал; 

− видеофильмы. 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет 

обучающимся информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по 

разделам дисциплины. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

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

обеспечивает информационную поддержку всем направлениям деятельности 

университета, содействует подготовке высококвалифицированных специалистов, 

совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской работы, 

способствует развитию профессиональной культуры будущего специалиста.  

ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-

методической и научной литературой, необходимой для организации 

образовательного процесса по всем дисциплинам основной образовательной 

программы и гарантирует возможность качественного освоения обучающимися 
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образовательной программы подготовки по специальности 04.05.01 – 

Фундаментальная и прикладная химия, специализация  «Органическая химия». 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2018 составляет 1 697 941 

экз. Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и 

электронными изданиями из расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для 

дисциплин вариативной части образовательной программы – 0,5 экз. на одного 

обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания.  

Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу 

обучающихся в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по 

актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам 

данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной 

доставки документов. 

 

№ 
Электронный 

ресурс 

Принадлежность 

ресурса,реквизиты договора 

(номер, дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ 

к которому предоставляется 

договором 

1.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис»)  

Принадлежность – собственная 

РХТУ 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера 

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП 

2.  ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя. 

ООО «Издательство «Лань». 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Ресурс включает в себя как 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные 

версии периодических изданий 

по естественным и 

техническим наукам. 

http://lib.muctr.ru/
http://e.lanbook.com/
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3.  БД ВИНИТИ 

РАН 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ВИНИТИ 

РАН, договор от 02.02.2018 № 

5Д/2018 

Ссылка на сайт – 

http://bd.viniti.ru/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.01.2019 

Федеральная база 

отечественных и зарубежных 

публикаций по естественным, 

точным и техническим наукам, 

генерируется с 1981 г., 

обновляется ежемесячно, 

пополнение составляет около 1 

млн. документов в год 

4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» от 24.04.2018 г. 

№ SU-16-03/2018-1/29.01-P-2.0-

486/2018 

Сумма договора – 833935 руб. 

40 коп.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера до 

31.12.2018 

Крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ) 

– созданным по заказу 

Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и 

организаций 

5.  Электронные 

ресурсы 

издательства 

Springer 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

25.12.2017 № Springer/130 

Ссылка на сайт – 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Полнотекстовая коллекция 

книг издательства Springer 

6.  Scopus 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

09.01.2018 № Scopus//940 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных 

издательства ELSEVIER  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с учебным планом преддипломная практика проводится в 

форме самостоятельной работы обучающегося, как правило, на кафедре, 

осуществляющей подготовку обучающегося к защите выпускной квалификационной 

http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/
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работы, и включает теоретическое и практическое освоение программы практики с 

использованием материально-технической базы кафедры. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционные учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 

имеющие выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и 

практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую 

рабочие компьютерные места для магистров, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и выходом в Интернет), лаборатории, оснащенные современным 

оборудованием для выполнения научно-исследовательской работы, компьютерные 

классы. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен во 

время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин. 

Оборудование для синтеза и получения образцов веществ: весы электронные 

технические и аналитические Cauw-120D, Caux 220, DB-60H и др.; весы лабораторные 

(ACCULAB VICON); весы аналитические, ультразвуковая ванна; магнитные мешалки; 

роторно-пленочные испарители; электроплитки; химическая посуда фарфоровая; 

химическая посуда стеклянная; вытяжные шкафы. 

Приборы и оборудование для проведения аналитических исследований: 

газовый хроматограф Кристалл-2000М с пламенно-ионизационным детектором; 

жидкостной хроматограф LaChrom; спектрофотометры Specord M40, Specord M80, 

СФ-2000; рефрактометры; прибор для определения температуры плавления ПТП-М. 

 

13.2. Учебно-наглядные пособия 

 

Учебно-методические материалы по истории кафедры и спецдисциплинам; 

альбомы ИК-спектров органических соединений. 

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы; экраны; аудитории со 

стационарными комплексами отображения информации с любого электронного 

носителя; WEB-камеры; копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в 

Интернет. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам 

вариативной части программы; методические рекомендации к практическим 

занятиям; каталоги типов и видов продукции сельскохозяйственных средств защиты 

растений; каталоги продукции промышленных предприятий; раздаточный материал к 

лекционным курсам; электронные учебные издания по дисциплинам вариативной 

части, научно-популярные электронные издания. 

Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки 

электронных изданий по дисциплинам вариативной части; электронные презентации к 

разделам лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в 

электронном виде; электронные каталоги продукции; информационно-методические 

материалы в печатном и электронном виде по производству органических веществ; 
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сборники технологических схем, буклеты и каталоги оборудования, справочники по 

сырьевым материалам, справочные материалы в печатном и электронном виде по 

строению и свойствам органических веществ. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количест

во 

лицензий 

Срок 

окончани

я 

действия 

лицензии 

1 

Лицензия на программное 

обеспечение 

(неисключительные права 

на программу для ЭВМ) 
Chemdraw ultra 

Государственный контракт 
№ 143-164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № Tr048787, 
накладная № Tr048787 от 

20.12.10 

1 
бессрочн

ая 

2 
Антивирус Kaspersky 

(Касперский 

сублицензионный договор 
№дс1054/2016 г., Акт № 

1061 от 30.11.2016 г. 
5 

13.12.201
8 

3 
Microsoft Office Professional 

Plus 2007 

Государственный контракт 

№ 143-164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № Tr048787, 

накладная № Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open License 
Номерлицензии 42931328 

5 
бессрочн

ая 

4 Антиплагиат. ВУЗ 

Контракт № 24-20ЭА/2018 

от 15.05.2018, акт б/н от 

15.05.2018 

1 
15.05.201

9 

5 

Операционная система Micr

osoft Windows  Professional 

SP 64 bit Russia CIS and 

Georgia 100 pk 

Microsoft VAT Reg. № 

IE8256796U от 4.24.2019. 

 Azure Dev Tools for 

Teaching Program, № 

IM42531   

5 
бессрочн

ая 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1. Введение – 

цели и задачи 

преддипломной 

практики 

Знает: 

- основы организации и методологию 

научных исследований 

Умеет: 

− работать с научными текстами, 

пользоваться научно-справочным 

аппаратом, оформлять результаты 

научных исследований 

Владеет: 

− основными должностными 

функциями руководящего персонала 

(руководителя научной группы, проекта, 

Оценка за 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Оценка за отчет по 

практике 

Оценка за зачет с 

оценкой 
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программы) в рамках изучаемой 

программы магистратуры. 

Модуль 2. Организация 

и осуществление 

научно-

исследовательской и 

производственной 

деятельности 

Знает: 

− современные научные концепции в 

области органического 

материаловедения; 

− структуру и методы управления 

современным производством 

физиологически активных веществ. 

Умеет: 

− работать с научными текстами, 

пользоваться научно-справочным 

аппаратом, оформлять результаты 

научных исследований; 

- использовать полученные 

теоретические знания для 

проектирования технологических линий 

предприятий органического синтеза 

Владеет: 

− навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, работы 

с источниками научной информации, 

реферирования научных публикаций 

Оценка за отчет по 

практике 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Модуль 3. Выполнение 

индивидуального 

задания. Обобщение и 

систематизация данных 

для выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы. Оформление 

отчета 

Знает: 

современные научные концепции в 

области органического 

материаловедения; 

структуру и методы управления 

современным производством 

физиологически активных веществ. 

Умеет: 

работать с научными текстами, 

пользоваться научно-справочным 

аппаратом, оформлять результаты 

научных исследований; 

- использовать полученные 

теоретические знания для 

проектирования технологических линий 

предприятий органического синтеза 

Владеет: 

− навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности, работы 

с источниками научной информации, 

реферирования научных публикаций 

Оценка за 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Оценка за отчет по 

практике 

Оценка за зачет с 

оценкой 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  
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– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам специалитета, 

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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются 

особенностями той нозологической группы, к которой относится заболевание 

конкретного человека. В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и 

другими соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и 

т.д.), и для каждой из представленной категории должны быть определены 

специальные условия для получения образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной 

сферы, как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы 

сокращения мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и 

замедленность движений), которые могут негативно влиять на общее состояние 

отдельных органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям и работоспособности, 

способствовать повышению утомляемости. Помимо перечисленных особенностей 

двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться особенности психической 

деятельности, которые следует учитывать в образовательном процессе. К ним 

относятся снижение объема оперативной памяти, частичное блокирование 

мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая утомляемость и 

низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования обучающихся с 

НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 
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− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе 

обучения, могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, 

недостаточностью словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих 

представлений и затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности 

при самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного 

материала на слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет 

возможности видеть лицо говорящего человека, при анализе и синтезе 

воспринимаемого материала, оперировании образами, сопоставлении вновь 

изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у обучающихся с 

нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него 

систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 

основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся 

и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и 

промежуточного контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля 

целям обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование 

заданий на активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск 

недостающей информации, обобщение, систематизацию и др.); 
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− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста 

на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных 

средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный 

материал с графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации 

при работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и 

защищать результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как 

утомляются; наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна 

личная заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту 

и пр.), которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. 

Наравне с этим у студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более 

развита способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, 

а также к более длительной и устойчивой активности сознания. Методические 

аспекты образования обучающихся с нарушениями зрения заключаются в 

следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с 

целью облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения 

определенного учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, 

обобщения информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное 

обеспечение и специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии 

социального страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать 

зрительное нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 

форму и выпукло-печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 
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− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном 

тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения 

рефлексивно-деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с 

нарушениями зрения компенсируются посредством предоставления информации в 

аудиальной модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). 

Компонентами обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие 

возможность озвучивать плоскопечатную информацию с помощью 

специализированного программного обеспечения. Все эти мероприятия позволят 

оптимизировать учебный процесс для обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия 

и/или производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только 

в нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 
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− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 

основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся 

и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и 

промежуточного контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля 

целям обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации 

при работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и 

защищать результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня 

подготовки, является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в 

системе целостного педагогического процесса. Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями речи позволит построить процесс 

обучения с учетом их потенциальных возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: 

сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и 

кроветворной системы, заболевания центральной нервной системы, онкологические 

заболевания. Для обучающихся с данной группой болезней характерны особенности 

психофизического развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, 

снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом. Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния 

обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 
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− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание 

дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации 

основных профессиональных 

образовательных программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания 

Ученого совета №  от 
«_    »_  20 
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«Poccийcкий xимикo-тexнoлoгичecкий yнивepcитeт  

имeни Д.И. Мeндeлeeвa» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; специализация 

«Органическая химия», рекомендациями методической секции Ученого совета РХТУ 

им. Д. И. Менделеева и накопленным опытом проведения практик выпускающими 

кафедрами РХТУ им. Д. И. Менделеева.  

Программа относится к вариативной части учебного плана, к блоку 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа» (Б2.В.02(У)) и рассчитана 

на сосредоточенное прохождение в 4 семестре (2 курс) обучения. Программа 

предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и практическую подготовку в 

области химии органических биологически активных веществ, в том числе в области 

анализа и технологии биологически активных веществ. 

Цель учебнойпрактики 

– ознакомление обучающихся с тематикой и организацией научных исследований, 

проводимых в научно-исследовательских лабораториях научно- исследовательских 

институтов Российской академии наук и других государственных и 

негосударственных научных организациях. 

Задачи, решаемые при проведении ознакомительной практики: 

• закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходеобучения; 

• приобретение обучающимися практических навыков и умений, универсальных 

и профессиональных компетенций, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

• формирования у обучающихся способности работать самостоятельно и в 

составе команды, готовности к сотрудничеству, принятию решений, способности к 

профессиональной и социальнойадаптации. 

Форма проведения химико-ознакомительной (учебной) практики: 

лабораторная. В течение практики проводятся производственные экскурсии на 

химические предприятия и в научные организациирегиона. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Прохождение ознакомительной практики при подготовке по специальности 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, специализация «Органическая 

химия», способствует формированию следующих компетенций: 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

УК-1.3 Критически оценивает 

надежность источников информации, 

работает с противоречивой информацией 

из разных источников 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты в 

соответствии с потребностями 

совместной деятельности, включая обмен 

информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; обосновывает актуальность их 
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использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает мероприятиях 

по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− основные технологические процессы, изучаемые напрактике; 

− основные способы синтеза, анализа,производства. 

Уметь: 

− пользоваться основным технологическим или аналитическим оборудованием, 

изученным в ходепрактики. 

Владеть: 

− комплексом первоначальных знаний и представлений об организации 

технологического или научно-исследовательскогопроцесса; 

− навыками изложения полученных знаний в виде отчета о прохождении 

практики, описания исходных материалов, синтеза, контроля качества 

готовойпродукции. 

 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Виды учебной работы 
В зач. 

единицах 

В акад. 

часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 3 108 

Контактная работа (КР): 1,8 64 

Практические занятия (ПЗ) 1,8 64 

Самостоятельная работа: 1,2 44 

Самостоятельное получение и освоение знаний, умений и 

навыков в соответствии с программой 
1,2 44 

Вид контроля: зачет с оценкой 

 

Виды учебной работы 
В зач. 

единицах 

В акад. 

часах 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 3 81 

Контактная работа (КР): 1,8 48 

Практические занятия (ПЗ) 1,8 48 

Самостоятельная работа: 1,2 33 

Самостоятельное получение и освоение знаний, умений и 

навыков в соответствии с программой 
1,2 33 

Вид контроля: зачет с оценкой 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

4.1. Разделы практики  
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Модуль Раздел дисциплины 

Самостоятельная 

работа,  

академ. ч. 

1 Знакомство с тематикой научного исследования. 

Составление плана учебной практики. 

Проведение инструктажа по технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 

10 

2 Изучение организации хранения реактивов в 

лаборатории. 
12 

3 Знакомство с работой, правилами эксплуатации и 

техническими характеристиками используемого 

оборудования. 

46 

4 Сбор информации о работе по научной тематике 40 

5 Оформление защита отчета.  

 Всего часов 108 

 

4.2. Содержание разделов практики 

 

Учебная практика проводится в 4 семестре в форме теоретических занятий и 

экскурсий. 

Посещение тематических экспозиций музеев ивыставок. 

Посещение институтов и предприятий занятых синтезом, анализом и 

химическим производством. 

Ознакомление с основными технологическими стадиями и способами 

химического производства, свойствами и областями применения продуктов 

химической промышленности. 

Ознакомление с перспективными научными разработками в области синтеза и 

конструирования различных продуктов химического производства, новых веществ. 

Посещение научных лабораторий кафедр и знакомство с организацией работы в 

исследовательскойлаборатории. 

Подготовку отчета о прохождении учебной практики. Требования, 

предъявляемые к написанию и представлениюотчета. 

Конкретное содержание учебной практики определяется с учетом 

возможностей и интересов кафедры, организующей практику, и принимающей 

организации. 

. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 4 5 

 Знать:      

1.  основные технологические процессы, изучаемые на практике + + + + + 

2.  основные способы синтеза, анализа, производства + + + + + 

 Уметь:      

3.  
пользоваться основным технологическим или аналитическим оборудованием, изученным в ходе 

практики 
+ + + + + 

 Владеть:      

4.  
комплексом первоначальных знаний и представлений об организации технологического или 

научно-исследовательского процесса 
+ + + + + 

5.  
навыками изложения полученных знаний в виде отчета о прохождении практики, описания 

исходных материалов, синтеза, контроля качества готовой продукции 
+ + + + + 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК      

6.  

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.3 Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из 

разных источников 

+ + + + + 

7.  

УК-4. Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает и развивает профессиональные 

контакты в соответствии с потребностями совместной 

деятельности, включая обмен информацией и выработку 

единой стратегии взаимодействия 

+ + + + + 

8.  

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и 

ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и профессиональном 

взаимодействии 

+ + + + + 

9.  
УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 
+ + + + + 
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собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки и образования в течение 

всей жизни 

совершенствования на основе самооценки и образования в 

течение всей жизни 

10.  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

+ + + + + 

 

 

 

 



 2 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены 

 

6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Ознакомительная практика проводится в форме сосредоточенной самостоятельной 

работы обучающегося в объеме 108 часов. Регламент практики определяется и 

устанавливается в соответствии с учебным планом.  

Основу содержания самостоятельной работы обучающегося при прохождении 

ознакомительной практики составляет знакомство с организацией работы в научной 

лаборатории, прохождение инструктажа по технике безопасности и пожарной 

безопасности, освоение методов, приемов, технологий анализа и систематизации научно-

технической информации, разработки планов и программ проведения научных 

исследований и приобретение практических навыков организации научно-

исследовательской деятельности с учётом интересов и возможностей кафедры или 

организации, где она проводится. Программа ознакомительной практики включает также 

выполнение индивидуального задания, которое разрабатывается руководителем практики 

или представителями принимающей организации с учетом специфики научно-

ознакомительной деятельности. Ознакомление с основными технологическими стадиями 

и способами химического производства, свойствами и областями применения продуктов 

химической промышленности. Ознакомление с перспективными научными разработками 

в области синтеза и конструирования различных продуктов химического производства, 

новых веществ. Посещение научных лабораторий кафедр и знакомство с организацией 

работы в исследовательскойлаборатории. 

При прохождении ознакомительной практики обучающийся должен использовать 

совокупность форм и методов работы: 

- изучение ассортимента выпускаемой продукции, их видов и марок;  

- требования ГОСТ Р и другой нормативной документации к качеству выпускаемой 

продукции; 

- изучение сырьевых материалов и методов входного контроля; 

- изучение параметров ознакомительного процесса, предусмотренных в регламенте, 

и методов его контроля; 

- подробное описание вида и типа оборудования для осуществления конкретного 

ознакомительного процесса; 

- действия обслуживающего персонала при чрезвычайных ситуациях. 

Практическое освоение приемов организации научно-исследовательской 

деятельности на предприятии предусматривает личное участие обучающегося в 

проведении научных исследований и разработок, включая: 

− участие в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

ознакомительних работ предприятия (проблемной лаборатории, научной группы); 

− участие в подготовке отчетных материалов по научно-исследовательским, опытно-

конструкторским и ознакомительним работам предприятия (проблемной лаборатории, 

научной группы). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

8.1. Примерная тематика индивидуального задания 

Максимальная оценка индивидуального задания – 60 баллов 
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1. Ознакомление с выбранной тематикой практики 

2. Знакомство с работой, правилами эксплуатации и техническими характеристиками 

используемого оборудования. 

3. Обзор отечественной и зарубежной научной литературы по тематике исследования; 

4. Подготовка отчета по учебной практике в виде презентации на PowerPoint MS 

Office 

 

 

8.2. Вопросы для итогового контроля прохождения ознакомительной практики 

(зачет с оценкой) 

Максимальная оценка – 40 баллов 

1. Общая структура лаборатории. Производственные цена, научно-исследовательские 

лаборатории, взаимодействия между подразделениями. 

2. Представление о месте цеха в общей структуре предприятия, его взаимодействия с 

другими подразделениями. 

3. Принципиальные устройства типовых аппаратов, ознакомительние режимы. 

4. Средства контроля качества готового продукта, методы утилизации отходов 

производства, меры защиты окружающей среды на предприятии. 

5. Основные научно-исследовательские лаборатории предприятия. Цели и задачи 

лабораторий. 

6. Основные ознакомительние процессы, химические методы анализы, проводимые в 

лаборатории. 

7. Лабораторное оборудование и приборы. Назначение и принцип действия. 

8. Мероприятия по охране труда, соблюдение правил техники безопасности. 

 

8.3. Пример билета к зачету с оценкой в восьмом семестре: 

 

«Утверждаю» 
Директор 
ВХК РАН 

А.О. Терентьев 

 

  

Министерство науки и высшего образования РФ 

Российский химико-ознакомительний университет 

имени Д.И. Менделеева 

Направление подготовки специалистов 

04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия 

Специализация «Органическая химия» 

Дисциплина «Учебная практика: ознакомительная 

практика» 

 

Билет № 1 

 

3. 1. Общая структура лаборатории.. 

 

4. 2. Средства контроля качества готового продукта, методы утилизации отходов 

производства, меры защиты окружающей среды на предприятии 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература 

1. Методические рекомендации по оформлению отчетов по всем видам практик на 

предприятиях по разработке и производству биологически активных веществ: учебно-

методическое пособие / Сост. А.В. Калистратова, М.С. Ощепков, И.Н. Соловьева. – М.: 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2015. 36 с. 

Б. Дополнительная литература 
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1. Гайдукова, Б.М. Техника и технология лабораторных работ. [Электронный ресурс] 

/ Б.М. Гайдукова, С.В. Харитонов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 128 с. 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

− Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), серия М «Силикатные материалы», ISSN 

0235-2206 

− Федеральный институт промышленной собственности http://www1.fips.ru 

− Федеральная служба по интеллектуальной собственности http://www.rupto.ru 

− The United States Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov 

− The European Patent Office http://ep.espacenet.com 

− Политематические базы данных CAPLUS, COMPENDEX (США); INSPEC 

(Великобритания); PASCAL (Франция). 

− БазыцитированияРИНЦ, Web of Science, Scopus 

− Ресурсы ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com 

− Ресурсы SPRINGER: http://link.springer.com 

 

9.3. Средства обеспечения практики 

Для реализации ознакомительной практики подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

− перечень индивидуальных заданий для выполнения в процессе прохождения 

практики; 

− банк тестовых заданий для итогового контроля прохождения практики; 

− методические указания для подготовки отчета по ознакомительной практике. 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

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

http://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 10.03.2016). 

2. 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/fgosvpo/92/91/5 (дата обращения: 10.03.2016). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 апреля 2014 г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/6045 

(дата обращения: 10.03.2016). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://base.garant.ru/71288178/#ixzz4b7s87Woo (дата обращения: 10.03.2016). 

5. Положение о порядке организации практики в Российском химико-

ознакомительном университете имени Д. И. Менделеева [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_praktika.pdf 

Для освоения дисциплины студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

1. Охрана интеллектуальной собственности: учебное пособие / Е. А. Василенко, 

Т. В. Мещерякова, Д. А. Бобров, В. А. Желтов – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 

2007. 104 с. 

http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://base.garant.ru/71288178/#ixzz4b7s87Woo
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2. Система федеральных образовательных порталов. Система открытого образования. 

Консалтинговый центр ИОС ОО РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.openet.ru (дата обращения: 10.03.2016). 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru// (дата обращения: 10.03.2016). 

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

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 10.03.2016). 

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

http:// fepo.i-exam.ru // (дата обращения: 10.03.2016). 

6. Бесплатные библиотеки электронных книг http://referats.inform-

online.ru/manufacture_4_p1.shtml Автоматизация целлюлозно-бумажной 

промышленности http://datasolution.ru/avtomatizatsiya- 

7. tsellyulozno-bumazhnoj-promyshlennosti/ 

8. Фёдоров А.Ф., Кузьменко Е.А. Системы управления химико-технологическими 

процессами: учебное пособие http://www.twirpx.com/file/230543/ 

9. Научный журнал «Современные наукоемкие технологии» © 2005-2011 Российская 

академия естествознания // http://www.rae.ru/snt 

10. Интернет-портал Естественных Наук © Портал Естественных Наук // http://e-

science.ru 

11. Научно-технический журнал «Наноиндустрия» © 2001-2011РИЦ Техносфера // 

http://www.nanoindustry.su/ 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 

ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Сосредоточенная ознакомительная практика продолжается в течение 2 недель в 4 

семестре обучения в форме самостоятельной работы обучающегося и включает 5 модуля. 

Как правило, практика проводится на предприятии соответствующего профиля. При 

составлении календарного плана ознакомительной практики рекомендуется 

предусматривать ритмичность и регулярность выполнения отдельных ее частей 

(модулей).  

Ознакомительная практика в соответствии с темой дипломной работы 

осуществляется в следующих формах: 

– выездная (академические и отраслевые научно-исследовательские институты, 

образовательные организации, промышленные предприятия РФ). 

Учебная программа ознакомительной практики предусматривает выполнение 

индивидуального задания, подготовку и написание отчета по практике. При выполнении 

индивидуального задания обучающийся должен сочетать практическую работу по 

тематике задания с теоретической проработкой вопроса с использованием 

рекомендованных информационных ресурсов. При работе с литературными источниками 

рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. Результаты выполнения индивидуального задания 

оцениваются по завершении работы комиссией, включающей 2 – 3 преподавателя 

кафедры при участии руководителя практики. Максимальная оценка за выполнение 

задания составляет 60 баллов. 

Ознакомительная практика заканчивается написанием отчета, в содержание 

которого входят следующие структурные элементы: 

http://www.openet.ru/
http://referats.inform-online.ru/manufacture_4_p1.shtml
http://referats.inform-online.ru/manufacture_4_p1.shtml
http://datasolution.ru/avtomatizatsiya-tsellyulozno-bumazhnoj-promyshlennosti/
http://datasolution.ru/avtomatizatsiya-tsellyulozno-bumazhnoj-promyshlennosti/
http://www.twirpx.com/file/230543/
http://www.rae.ru/snt
http://e-science.ru/
http://e-science.ru/
http://www.nanoindustry.su/
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− титульный лист; 

− индивидуальный план (задание) ознакомительной практики; 

− содержание (наименование всех текстовых разделов отчета); 

− цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

− результаты выполнения практических задач, решаемых обучающимся в процессе 

прохождения практики; 

− результаты выполнения индивидуального задания; 

− предложения по совершенствованию организации учебной, методической и 

воспитательной работы;  

− список использованных литературных источников. 

Разработанные в рамках прохождения ознакомительной практики методические 

документы оформляются в виде приложения к отчету. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета: 

− рекомендуемый объём отчёта – 15 – 20 страниц машинописного текста на бумаге 

формата А4;  

− шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал 1,5, цвет шрифта – черный; 

− размеры полей: левое, верхнее и нижнее – по 20 мм, правое – 10 мм; 

− страницы нумеруют арабскими цифрами со сквозной нумерацией по всему тексту; 

титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета, но номер страницы на 

титульном листе не проставляют;  

− ссылки на использованные источники располагают в тексте в порядке их появления и 

нумеруют арабскими цифрами без точки в квадратных скобках, например, [1]; [3-5]. 

Библиографические ссылки оформляют в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Итоговый контроль осуществляется в конце прохождения ознакомительной 

практики в форме зачета с оценкой. Максимальная оценка результатов практики на зачете 

составляет 40 баллов.  

Общая оценка за ознакомительную практику обучающегося складывается из числа 

баллов, полученных за выполнение индивидуального задания, и числа баллов на зачете. 

Максимальная общая оценка практики составляет 100 баллов. 

 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

Основной задачей преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Учебная 

практика: ознакомительная практика», является выработка у обучающегося понимания 

необходимости знания предмета для их дальнейшей работы исследователями в различных 
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областях химии в образовательных организациях высшего образования, институтах 

Российской академии наук, системе отраслевых исследовательских институтов.  

При этом обучающийся должен понимать, что результатом освоения дисциплины 

«Учебная практика: ознакомительная практика» может быть решение одной или 

нескольких из следующих научно-образовательных задач: 

− Обоснование проведения научных исследований, способствующих повышению 

конкурентоспособности российской науки, участие в проведении таких исследований; 

− Использование результатов проведенного (проводимого) научного исследования при 

подготовке специалистов в форме практических занятий, семинарских занятий, 

лабораторных работ; 

− Обоснование методов и приемов организации научно-исследовательской работы 

обучающихся на конкретной кафедре, способствующих подготовке выпускников к 

проведению научных исследований. 

С целью более эффективного усвоения обучающимися материала данной 

дисциплины рекомендуется использовать: 

− Федеральные законы и подзаконные акты; 

− аналитические обзоры Министерства образования и науки РФ; 

− Федеральные государственные образовательные стандарты; 

− учебно-методические материалы образовательной организации; 

− национальные стандарты и технические регламенты; 

− аналитические материалы в конкретной предметной области; 

− мультимедийные презентации, графики и таблицы, иллюстрирующие изучаемый 

материал; 

− видеофильмы. 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет 

обучающимся информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам 

дисциплины. 

 

11.2. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 

режимеонлайн; 
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− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

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

обеспечивает информационную поддержку всем направлениям деятельности 

университета, содействует подготовке высококвалифицированных специалистов, 

совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской работы, способствует 

развитию профессиональной  

ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-

методической и научной литературой, необходимой для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам основной образовательной программы и гарантирует 

возможность качественного освоения обучающимися образовательной программы по 

специальности 04.05.01 – Фундаментальная и прикладная химия, специализация 

«Органическая химия». 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2018 составляет 1 697 941 экз. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и 

электронными изданиями из расчета 50 экз. на каждые 100 обучающихся, а для дисциплин 

вариативной части образовательной программы – 1 экз. на одного обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания.  

Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу 

обучающихся в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по 

актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам 

данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

№ 
Электронный 

ресурс 

Принадлежность 

ресурса,реквизиты договора 

(номер, дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт 

ЭБС, сумма договора, 

количество ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ 

к которому предоставляется 

договором 



 9 

1.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис»)  

Принадлежность – собственная 

РХТУ 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера 

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП 

2.  ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя. 

ООО «Издательство «Лань». 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Ресурс включает в себя как 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные 

версии периодических изданий 

по естественным и 

техническим наукам. 

3.  БД ВИНИТИ 

РАН 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ВИНИТИ 

РАН, договор от 02.02.2018 № 

5Д/2018 

Ссылка на сайт – 

http://bd.viniti.ru/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.01.2019 

Федеральная база 

отечественных и зарубежных 

публикаций по естественным, 

точным и техническим наукам, 

генерируется с 1981 г., 

обновляется ежемесячно, 

пополнение составляет около 1 

млн. документов в год 

4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» от 24.04.2018 г. 

№ SU-16-03/2018-1/29.01-P-2.0-

486/2018 

Сумма договора – 833935 руб. 

40 коп.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера до 

31.12.2018 

Крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ) 

– созданным по заказу 

Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и 

организаций 

5.  Электронные 

ресурсы 

издательства 

Springer 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

25.12.2017 № Springer/130 

Ссылка на сайт – 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Полнотекстовая коллекция 

книг издательства Springer 

http://lib.muctr.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
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6.  Scopus 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

09.01.2018 № Scopus//940 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных 

издательства ELSEVIER  

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с учебным планом ознакомительная практика проводится в форме 

самостоятельной работы обучающегося, как правило, на кафедре, осуществляющей 

подготовку обучающегося к защите дипломной работы, и включает теоретическое и 

практическое освоение программы практики с использованием материально-технической 

базы кафедры. 

 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

 

Лекционные учебные аудитории (оборудованные видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие компьютерные места 

для магистров, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и выходом в 

Интернет), компьютерные классы. При использовании электронных изданий каждый 

обучающийся обеспечен во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с трудоемкостью изучаемых 

дисциплин. 

Оборудование, расходные материалы, реактивы, документация предприятий 

отрасли в соответствии с местом прохождения практики и индивидуальным заданием.  

 

13.2. Учебно-наглядные пособия 

 

Учебные наглядные пособия не предусмотрены.  

 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы; экраны; аудитории со 

стационарными комплексами отображения информации с любого электронного носителя; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. 

 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплинам 

вариативной части программы; методические рекомендации к практическим занятиям; 

каталоги типов и видов продукции из высокотемпературных неметаллических 

материалов; каталоги продукции промышленных предприятий; раздаточный материал к 

http://www.scopus.com/


 11 

лекционным курсам; электронные учебные издания по дисциплинам вариативной части, 

научно-популярные электронные издания. 

Электронные образовательные ресурсы: кафедральные библиотеки электронных 

изданий по дисциплинам вариативной части; электронные презентации к разделам 

лекционных курсов; учебно-методические разработки кафедры в электронном виде; 

электронные каталоги продукции; информационно-методические материалы в печатном и 

электронном виде по производству органических веществ; сборники ознакомительних 

схем, буклеты и каталоги оборудования, справочники по сырьевым материалам, 

справочные материалы в печатном и электронном виде по строению и свойствам 

органических веществ. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование программного 

продукта 

Реквизиты  

договора поставки 

Кол-во 

лицензи

й 

Срок 

оконча

ния 

действ

ия 

лиценз

ии 

1 

Лицензия на программное 

обеспечение (неисключительные 

права на программу для ЭВМ) 

Chemdraw ultra 

Государственный контракт № 

143-164ЭА/2010 от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, накладная № 

Tr048787 от 20.12.10 

1 
бессро

чная 

2 
Антивирус Kaspersky 

(Касперский 

сублицензионный договор 

№дс1054/2016 г., Акт № 1061 от 

30.11.2016 г. 

5 
13.12.2

018 

3 
Microsoft Office Professional Plus 

2007 

Государственный контракт № 

143-164ЭА/2010 от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, накладная № 

Tr048787 от 20.12.10 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 42931328 

5 
бессро

чная 

4 Антиплагиат. ВУЗ 
Контракт № 24-20ЭА/2018 от 

15.05.2018, акт б/н от 15.05.2018 
1 

15.05.2

019 

5 

Операционная система Microsoft 

Windows  Professional SP 64 bit 

Russia CIS and Georgia 100 pk 

Microsoft VAT Reg. № 

IE8256796U от 4.24.2019.  Azure 

Dev Tools for Teaching Program, 

№ IM42531 

5 
бессро

чная 

 



 12 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ  

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование  

модулей 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Модуль 1 Знакомство с 

тематикой научного 

исследования. 

Составление плана 

учебной практики. 

Проведение 

инструктажа по технике 

безопасности и 

противопожарной 

безопасности. 

Знает: 

основные технологические процессы, 

изучаемые на практике; 

основные способы синтеза, анализа, 

производства. 

Умеет: 

пользоваться основным 

технологическим или аналитическим 

оборудованием, изученным в ходе 

практики. 

Владеет: 

комплексом первоначальных знаний и 

представлений об организации 

технологического или научно-

исследовательского процесса; 

навыками изложения полученных 

знаний в виде отчета о прохождении 

практики, описания исходных 

материалов, синтеза, контроля качества 

готовой продукции. 

Оценка за отчет по 

практике 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Модуль 2 Изучение 

организации хранения 

реактивов в 

лаборатории. 

Знает: 

основные технологические процессы, 

изучаемые на практике; 

основные способы синтеза, анализа, 

производства. 

Умеет: 

пользоваться основным 

технологическим или аналитическим 

оборудованием, изученным в ходе 

практики. 

Владеет: 

комплексом первоначальных знаний и 

представлений об организации 

технологического или научно-

исследовательского процесса; 

навыками изложения полученных знаний в 

виде отчета о прохождении практики, 

описания исходных материалов, 

синтеза, контроля качества готовой 

продукции. 

Оценка за отчет по 

практике 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Модуль 3 Знакомство с 

работой, правилами 

эксплуатации и 

техническими 

характеристиками 

используемого 

оборудования. 

Знает: 

основные технологические процессы, 

изучаемые на практике; 

основные способы синтеза, анализа, 

производства. 

Умеет: 

пользоваться основным 

технологическим или аналитическим 

Оценка за 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Оценка за отчет по 

практике 

Оценка за зачет с 

оценкой 
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оборудованием, изученным в ходе 

практики. 

Владеет: 

комплексом первоначальных знаний и 

представлений об организации 

технологического или научно-

исследовательского процесса; 

навыками изложения полученных 

знаний в виде отчета о прохождении 

практики, описания исходных 

материалов, синтеза, контроля качества 

готовой продукции. 

Модуль 4 Сбор 
информации о работе по 

научной тематике 

Знает: 

основные технологические процессы, 

изучаемые на практике; 

основные способы синтеза, анализа, 

производства. 

Умеет: 

пользоваться основным 

технологическим или аналитическим 

оборудованием, изученным в ходе 

практики. 

Владеет: 

комплексом первоначальных знаний и 

представлений об организации 

технологического или научно-

исследовательского процесса; 

навыками изложения полученных 

знаний в виде отчета о прохождении 

практики, описания исходных 

материалов, синтеза, контроля качества 

готовой продукции. 

Оценка за 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Оценка за отчет по 

практике 

Оценка за зачет с 

оценкой 

Модуль 5 Оформление 

защита отчета. 

Знает: 

основные технологические процессы, 

изучаемые на практике; 

основные способы синтеза, анализа, 

производства. 

Умеет: 

пользоваться основным 

технологическим или аналитическим 

оборудованием, изученным в ходе 

практики. 

Владеет: 

комплексом первоначальных знаний и 

представлений об организации 

технологического или научно-

исследовательского процесса; 

навыками изложения полученных 

знаний в виде отчета о прохождении 

практики, описания исходных 

материалов, синтеза, контроля качества 

готовой продукции. 

Оценка за 

выполнение 

индивидуального 

задания 

Оценка за отчет по 

практике 

Оценка за зачет с 

оценкой 
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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 специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам специалитета, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском химико-ознакомительном 

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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются 

особенностями той нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного 

человека. В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими соматическими 

заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и для каждой из 

представленной категории должны быть определены специальные условия для получения 

образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, 

как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы сокращения 

мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и замедленность движений), 

которые могут негативно влиять на общее состояние отдельных органов и систем, 

особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать сопротивляемость организма к 

различным заболеваниям и работоспособности, способствовать повышению 

утомляемости. Помимо перечисленных особенностей двигательной сферы у лиц с НОДА 

могут проявляться особенности психической деятельности, которые следует учитывать в 

образовательном процессе. К ним относятся снижение объема оперативной памяти, 

частичное блокирование мыслительных процессов во время письма или разговора, 

быстрая утомляемость и низкая концентрация внимания. Методические аспекты 

образования обучающихся с НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 
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− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) 

на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, 

могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного материала на 

слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет возможности видеть лицо 

говорящего человека, при анализе и синтезе воспринимаемого материала, оперировании 

образами, сопоставлении вновь изученного с изученным ранее. В процессе освоения 

новых знаний у обучающихся с нарушениями слуха могут отмечаться трудности их 

включения в имеющуюся у него систему знаний. Методические аспекты образования 

обучающихся с нарушениями слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, 

опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 
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уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование заданий на 

активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск недостающей 

информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на 

части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал 

с графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как утомляются; 

наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна личная 

заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту и пр.), 

которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. Наравне с этим у 

студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более развита способность к 

слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, а также к более 

длительной и устойчивой активности сознания. Методические аспекты образования 

обучающихся с нарушениями зрения заключаются в следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с целью 

облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения определенного 

учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, обобщения 

информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать зрительное 

нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, 

позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную форму и выпукло-

печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 
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− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной 

доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую 

на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, 

разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной для 

них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) 

на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения рефлексивно-

деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями 

зрения компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной 

модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами 

обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие возможность 

озвучивать плоскопечатную информацию с помощью специализированного программного 

обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный процесс для 

обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия 

и/или производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, 

опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 
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− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 

педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: сахарный 

диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворной системы, 

заболевания центральной нервной системы, онкологические заболевания. Для 

обучающихся с данной группой болезней характерны особенности психофизического 

развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, снижение объема внимания и 

памяти, произвольности всех психических процессов в целом. Методические аспекты 

образования обучающихся с хроническими соматическими заболеваниями заключаются в 

следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния 

обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 
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На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Учебная практика: ознакомительная практика» 

Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержание дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания 

Ученого совета №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол заседания 

Ученого совета №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол заседания 

Ученого совета №  от 
«_    »_  20 
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Миниcтepcтвo нayки и выcшeгo oбpaзoвaния Poccийcкoй Фeдepaции 

фeдepaльнoe гocyдapcтвeннoe бюджeтнoe oбpaзoвaтeльнoe yчpeждeниe  

выcшeгo oбpaзoвaния  

«Poccийcкий химикo-тeхнoлoгичecкий yнивepcитeт  

имeни Д.И. Мeндeлeeвa» 
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Программа составлена: 

доцентом ВХК РАН, к.т.н. В.А. Костягиной 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», государственная итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программам высшего образования, в том 

числе по программам специалитета, является заключительным и обязательным этапом 

оценки содержания и качества освоения студентами основной образовательной 

программы по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; 

специализация «Органическая химия». 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности 04.05.01 Фундаментальная и 

прикладная химия; специализация «Органическая химия». 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для специальности 04.05.01 

Фундаментальная и прикладная химия; специализация «Органическая химия», 

рекомендациями методической секции Ученого совета. 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части 

образовательной программы и завершается присвоением квалификации «Химик. 

Преподаватель химии». Успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе 

бакалавриата проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

Защита ВКР предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку в области Фундаментальной и прикладной химии. 

Целью государственной итоговой аттестации является объективная оценка 

уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника университета, его готовности к 

выполнению профессиональных задач. 

Задачи государственной итоговой аттестации – установление соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО; 

мотивация выпускников на дальнейшее повышение уровня компетентности в 

избранной сфере профессиональной деятельности на основе углубления и расширения 

полученных знаний и навыков путем продолжения познавательной деятельности в 

сфере практического применения знаний и компетенций. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план по специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; 

специализация «Органическая химия». 

Обладать следующими компетенциями: 

 

Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1 Анализирует проблемную 

ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 

УК-1.2 Определяет пробелы в 

информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению 

УК-1.3 Критически оценивает надежность 

источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных 

источников 

УК-1.4 Разрабатывает и содержательно 

аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного 

подходов 

УК-1.5 Использует логико-

методологический инструментарий для 

критической оценки современных 

концепций философского и социального 

характера в своей предметной области 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

 

УК-2.1 Формулирует на основе 

поставленной проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через реализацию 

проектного управления 

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта 

в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает 

актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их 

применения 

УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, 

в том числе, с учетом их заменяемости 

УК-2.4 Разрабатывает план реализации 

проекта с использованием инструментов 

планирования 

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности 

участников проекта 
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УК-3.Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию 

сотрудничества и на ее основе организует 

отбор членов команды для достижения 

поставленной цели 

УК-3.2 Планирует и корректирует работу 

команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений ее 

членов 

УК-3.3 Разрешает конфликты и 

противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон 

УК-3.4 Организует дискуссии по заданной 

теме и обсуждение результатов работы 

команды с привлечением оппонентов 

разработанным идеям 

УК-3.5 Планирует командную работу, 

распределяет поручения и делегирует 

полномочия членам команды 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает и развивает 

профессиональные контакты в 

соответствии с потребностями совместной 

деятельности, включая обмен 

информацией и выработку единой 

стратегии взаимодействия 

УК-4.2. Составляет, переводит и 

редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 

т.д. 

УК-4.3. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные, 

выбирая наиболее подходящий формат 

УК-4.4. Аргументированно и 

конструктивно отстаивает свои позиции и 

идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

государственном языке РФ и иностранном 

языке 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие 

идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии 

УК-5.2. Выстраивает социальное и 

профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры представителей 

других этносов и конфессий, различных 

социальных групп 



 26 

УК-5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их 

пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует 

для успешного выполнения порученного 

задания 

УК-6.2. Определяет приоритеты 

профессионального роста и способы 

совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям 

УК-6.3. Выстраивает гибкую 

профессиональную траекторию,  

используя инструменты непрерывного 

образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

УК-7. Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие 

технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и условий 

реализации профессиональной 

деятельности 

УК-7.2.Планирует свое рабочее и 

свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в 

профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных 

явлений) 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и 

вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает мероприятиях 

по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного 

происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

ОПК-1. Способен анализировать, 

интерпретировать и обобщать результаты 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ химической 

направленности 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует 

результаты химических экспериментов, 

наблюдений, измерений, а также 

результаты расчетов свойств веществ и 

материалов 

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию 

результатов собственных экспериментов и 

расчетно-теоретических работ с 

использованием теоретических основ 

традиционных и новых разделов химии 

ОПК-1.3. Формулирует заключения и 

выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных 

экспериментальных и расчетно-

теоретических работ химической 

направленности 

ОПК-2. Способен проводить химический 

эксперимент с использованием 

современного оборудования, соблюдая 

нормы техники безопасности 

ОПК-2.1. Работает с химическими 

веществами с соблюдением норм техники 

безопасности 

ОПК-2.2. Использует существующие и 

разрабатывает новые методики получения 

и характеризации веществ и материалов 

для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.3. Проводит исследования свойств 

веществ и материалов с использованием 

современного научного оборудования 

ОПК-3. Способен применять расчетно-

теоретические методы для изучения 

свойств веществ и процессов с их 

участием, используя современное 

программное обеспечение и базы данных 

профессионального назначения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и 

полуэмпирические модели при решении 

задач химической направленности 

ОПК-3.2. Использует стандартное 

программное обеспечение и 

специализированные базы данных при 

решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен планировать работы 

химической направленности, обрабатывать 

и интерпретировать полученные 

результаты с использованием 

теоретических знаний и практических 

навыков решения математических и 

физических задач 

ОПК-4.1. Использует базовые знания в 

области математики и физики при 

планировании работ химической 

направленности 

ОПК-4.2. Обрабатывает данные с 

использованием стандартных способов 

аппроксимации численных характеристик 

ОПК-4.3. Интерпретирует результаты 

химических наблюдений с использованием 

физических законов и представлений 

ОПК-5. Способен использовать 

информационные базы данных и 

адаптировать существующие программные 

ОПК-5.1. Использует современные IT-

технологии при сборе, анализе и 

представлении информации химического 
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продукты для решения задач 

профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

профиля, соблюдая нормы и требования 

информационной безопасности 

ОПК-5.2. Использует стандартные и 

оригинальные программные продукты, 

при необходимости адаптируя их для 

решения зада профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен представлять 

результаты профессиональной 

деятельности в устной и письменной 

форме в соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

профессиональном сообществе 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы 

в виде отчета по стандартной форме на 

русском языке 

ОПК-6.2. Представляет информацию 

химического содержания с учетом 

требований библиографической культуры 

ОПК-6.3. Готовит презентацию по теме 

работы и представляет ее на русском и 

английском языках 

ОПК-6.4. Представляет результаты работы 

в виде научной публикации (тезисы 

доклада, статья, обзор) на русском и 

английском языке 

ПК-1-н Способен планировать работу и 

выбирать адекватные методы решения 

научно-исследовательских задач в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-1-н.1 Составляет общий план 

исследования и детальные планы  

отдельных стадий 

ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и 

расчетно-теоретические методы решения 

поставленной задачи исходя из 

имеющихся материальных и временных 

ресурсов 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск 

специализированной информации в 

патентно-информационных базах данных 

ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает 

результаты патентного поиска по тематике 

проекта в выбранной области химии 

(химической технологии) 

ПК-3-н Способен на основе критического 

анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического 

применения и продолжения работ в 

выбранной области химии, химической 

технологии или смежных с химией науках 

ПК-3-н.1 Систематизирует информацию, 

полученную в ходе НИР и НИОКР, 

анализирует ее и сопоставляет с 

литературными данными 

ПК-3-н.2 Определяет возможные 

направления развития работ и 

перспективы практического применения 

полученных результатов 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации студент должен: 

Знать: 

− порядок организации, планирования и проведения научно-исследовательских 

работ с использованием последних научно-технических достижений в даннойобласти; 

− физико-химические основы синтеза биологически активных веществ, 

лекарственных препаратов и применять эти знания напрактике; 

− основные требования к представлению результатов проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи илидоклада. 

Уметь: 
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− самостоятельно выявлять перспективные направления научных исследований, 

обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость проблемы, 

проводить экспериментальные исследования, анализировать и интерпретировать 

полученные результаты; 

− осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по 

теме выполняемой работы, в том числе с применением современныхтехнологий; 

− работать на современных приборах, организовывать проведение 

экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализироватьрезультаты. 

Владеть: 

− методологией и методикой проведения научных исследований; навыками 

самостоятельной научной и исследовательскойработы; 

− навыками работы в коллективе, планировать и организовывать коллективные 

научные исследования; овладевать современными методами исследования и анализа 

поставленныхпроблем; 

− способностью решать поставленные задачи, используя умения и навыки в 

организации научно-исследовательских и технологическихработ. 

 

3. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ВИДЫ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Государственная итоговая аттестация в форме защиты ВКР проходит в  

семестре А на базе знаний, полученных студентами при изучении дисциплин 

специальности 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия; специализация 

«Органическая химия» и рассчитана на сосредоточенное прохождение в семестре А (5 

курс) обучения в объеме 324 ч (9 ЗЕТ). 

Общая трудоемкость в виде часов и зачетных единиц берется из учебного 

плана (УП). 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В академ. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 9 324 

Контактная работа (КР): - - 

Самостоятельная работа (СР): 9 324 

Вид контроля: защита ВКР  
защита 

ВКР 

 

Виды учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астроном. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 9 243 

Контактная работа (КР): - - 

Самостоятельная работа (СР): 9 243 

Вид контроля: защита ВКР  
защита 

ВКР 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация бакалавров – защита выпускной 

квалификационной работы проводится государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК).  

Контроль знаний обучающихся, полученных при освоении ООП, 

осуществляется путем проведения защиты ВКР и присвоения квалификации «Химик. 

Преподаватель химии».  
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Защита ВКР является обязательной процедурой итоговой государственной 

аттестации студентов высших учебных заведений, завершающих обучение по 

направлению подготовки специалитета. Она проводится публично на открытом 

заседании ГЭК согласно утвержденному деканатом графику, на котором могут 

присутствовать все желающие.  

Материалы, представляемые к защите: 

− выпускная квалификационная работа (пояснительная записка); 

− задание на выполнение ВКР; 

− отзыв руководителя ВКР; 

− рецензия на ВКР; 

− презентация (раздаточный материал), подписанная руководителем; 

− доклад. 

В задачи ГЭК входят выявление подготовленности студента к 

профессиональной деятельности и принятие решения о возможности выдачи ему 

диплома.  

Решение о присуждении выпускнику квалификации бакалавра принимается на 

заседании ГЭК простым большинством при открытом голосовании членов комиссии 

на основании результатов итоговых испытаний. Результаты определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры защиты выпускной 

квалификационной работы. Апелляция о несогласии с результатами защиты 

выпускной квалификационной работы не принимается. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: Защита ВКР  

 Знать:  

1.  
порядок организации, планирования и проведения научно-исследовательских работ с использованием 

последних научно-технических достижений в данной области 
+ 

2.  

физико-химические основы синтеза биологически активных веществ, лекарственных препаратов и 

применять эти знания на практике 

 

+ 

3.  
основные требования к представлению результатов проведенного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 
+ 

 Уметь:  

4.  

самостоятельно выявлять перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость проблемы, проводить экспериментальные исследования, 

анализировать и интерпретировать полученные результаты 

+ 

5.  
осуществлять поиск, обработку и анализ научно-технической информации по теме выполняемой работы, в 

том числе с применением современных технологий 
+ 

6.  
работать на современных приборах, организовывать проведение экспериментов и испытаний, проводить их 

обработку и анализировать результаты 
+ 

 Владеть:  

7.  
методологией и методикой проведения научных исследований навыками самостоятельной научной и 

исследовательской работы 
+ 

8.  
навыками работы в коллективе, планировать и организовывать коллективные научные исследования 

овладевать современными методами исследования и анализа поставленных проблем 
+ 

9.  
способностью решать поставленные задачи, используя умения и навыки в организации научно-

исследовательских и технологических работ 
+ 

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК  

10.  
УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее 

составляющие и связи между ними 
+ 

11.  
УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению 
+ 

12.  
УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, 

работает с противоречивой информацией из разных источников 
+ 
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13.  

 УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарного 

подходов 

+ 

14.  

УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для 

критической оценки современных концепций философского и 

социального характера в своей предметной области 

+ 

15.  

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу 

и способ ее решения через реализацию проектного управления 
+ 

16.  

УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и возможные сферы их применения 

+ 

17.  
УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе, с учетом их 

заменяемости 
+ 

18.  
УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием 

инструментов планирования 
+ 

19.  

УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации 

проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта 

+ 

20.  

УК-3.Способен 

организовывать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе 

организует отбор членов команды для достижения поставленной цели 
+ 

21.  
УК-3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, 

особенностей поведения и мнений ее членов 
+ 

22.  
УК-3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на 

основе учета интересов всех сторон 
+ 

23.  
УК-3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов 

работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям 
+ 

24.  
УК-3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и 

делегирует полномочия членам команды 
+ 

25.  
УК-4. Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

УК-4.1. Устанавливает и развивает профессиональные контакты в 

соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен 

информацией и выработку единой стратегии взаимодействия 

+ 

26.  
УК-4.2. Составляет, переводит и редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д. 
+ 

27.  УК-4.3. Представляет результаты академической и профессиональной + 
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профессионального 

взаимодействия 

деятельности на различных публичных мероприятиях, включая 

международные, выбирая наиболее подходящий формат 

28.  

УК-4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и 

идеи в академических и профессиональных дискуссиях на 

государственном языке РФ и иностранном языке 

+ 

29.  

УК-5. Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает 

актуальность их использования при социальном и профессиональном 

взаимодействии 

+ 

30.  

УК-5.2. Выстраивает социальное и профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей основных форм научного и религиозного сознания, 

деловой и общей культуры представителей других этносов и конфессий, 

различных социальных групп 

+ 

31.  
УК-5.3. Обеспечивает создание недискриминационной среды 

взаимодействия при выполнении профессиональных задач 
+ 

32.  
УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки и образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для успешного выполнения 

порученного задания 

+ 

33.  

УК-6.2. Определяет приоритеты профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по 

выбранным критериям 

+ 

34.  

УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекторию,  используя 

инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований 

рынка труда 

+ 

35.  
УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для поддержания 

здорового образа жизни с учетом физиологических особенностей 

организма и условий реализации профессиональной деятельности 

+ 

36.  

УК-7.2.Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального 

сочетания физической и умственной нагрузки и обеспечения 

работоспособности 

+ 

37.  
УК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в 

различных жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 
+ 

38.  
УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния элементов среды 

обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, 
+ 



 34 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

зданий и сооружений, природных и социальных явлений) 

39.  
УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках 

осуществляемой деятельности 
+ 

40.  

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте; предлагает мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

+ 

41.  

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в восстановительных мероприятиях 

+ 

 Код и наименование ОПК Код и наименование индикатора достижения ОПК  

42.  ОПК-1. Способен 

анализировать, 

интерпретировать и обобщать 

результаты 

экспериментальных и 

расчетно-теоретических работ 

химической направленности 

ОПК-1.1. Систематизирует и анализирует результаты химических 

экспериментов, наблюдений, измерений, а также результаты расчетов 

свойств веществ и материалов 

+ 

43.  

ОПК-1.2. Предлагает интерпретацию результатов собственных 

экспериментов и расчетно-теоретических работ с использованием 

теоретических основ традиционных и новых разделов химии 

+ 

44.  

ОПК-1.3. Формулирует заключения и выводы по результатам анализа 

литературных данных, собственных экспериментальных и расчетно-

теоретических работ химической направленности 

+ 

45.  
ОПК-2. Способен проводить 

химический эксперимент с 

использованием современного 

оборудования, соблюдая 

нормы техники безопасности 

ОПК-2.1. Работает с химическими веществами с соблюдением норм 

техники безопасности 
+ 

46.  

ОПК-2.2. Использует существующие и разрабатывает новые методики 

получения и характеризации веществ и материалов для решения задач 

профессиональной деятельности 

+ 

47.  
ОПК-2.3. Проводит исследования свойств веществ и материалов с 

использованием современного научного оборудования 
+ 

48.  
ОПК-3. Способен применять 

расчетно-теоретические 

методы для изучения свойств 

веществ и процессов с их 

участием, используя 

современное программное 

обеспечение и базы данных 

профессионального 

назначения 

ОПК-3.1. Применяет теоретические и полуэмпирические модели при 

решении задач химической направленности 
+ 

49.  

ОПК-3.2. Использует стандартное программное обеспечение и 

специализированные базы данных при решении задач профессиональной 

деятельности 

+ 
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50.  
ОПК-4. Способен 

планировать работы 

химической направленности, 

обрабатывать и 

интерпретировать полученные 

результаты с использованием 

теоретических знаний и 

практических навыков 

решения математических и 

физических задач 

ОПК-4.1. Использует базовые знания в области математики и физики при 

планировании работ химической направленности 
+ 

51.  
ОПК-4.2. Обрабатывает данные с использованием стандартных способов 

аппроксимации численных характеристик 
+ 

52.  
ОПК-4.3. Интерпретирует результаты химических наблюдений с 

использованием физических законов и представлений 
+ 

53.  

ОПК-5. Способен 

использовать 

информационные базы данных 

и адаптировать существующие 

программные продукты для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-5.1. Использует современные IT-технологии при сборе, анализе и 

представлении информации химического профиля, соблюдая нормы и 

требования информационной безопасности 

+ 

54.  

ОПК-5.2. Использует стандартные и оригинальные программные 

продукты, при необходимости адаптируя их для решения зада 

профессиональной деятельности 

+ 

55.  
ОПК-6. Способен 

представлять результаты 

профессиональной 

деятельности в устной и 

письменной форме в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

профессиональном 

сообществе 

ОПК-6.1. Представляет результаты работы в виде отчета по стандартной 

форме на русском языке 
+ 

56.  
ОПК-6.2. Представляет информацию химического содержания с учетом 

требований библиографической культуры 
+ 

57.  
ОПК-6.3. Готовит презентацию по теме работы и представляет ее на 

русском и английском языках 
+ 

58.  
ОПК-6.4. Представляет результаты работы в виде научной публикации 

(тезисы доклада, статья, обзор) на русском и английском языке 
+ 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК  

59.  
ПК-1-н Способен планировать 

работу и выбирать адекватные 

методы решения научно-

исследовательских задач в 

ПК-1-н.1 Составляет общий план исследования и детальные планы  

отдельных стадий 
+ 

60.  
ПК-1-н.2 Выбирает экспериментальные и расчетно-теоретические методы 

решения поставленной задачи исходя из имеющихся материальных и 
+ 
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выбранной области химии, 

химической технологии или 

смежных с химией науках 

временных ресурсов 

61.  
ПК-2-н Способен проводить 

патентно-информационные 

исследования в выбранной 

области химии и/или 

смежныхнаук 

ПК-2-н.1 Проводит поиск специализированной информации в патентно-

информационных базах данных 
+ 

62.  
ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает результаты патентного поиска по 

тематике проекта в выбранной области химии (химической технологии) 
+ 

63.  
ПК-3-н Способен на основе 

критического анализа 

результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их 

практического применения и 

продолжения работ в 

выбранной области химии, 

химической технологии или 

смежных с химией науках 

ПК-3-н.1 Систематизирует информацию, полученную в ходе НИР и 

НИОКР, анализирует ее и сопоставляет с литературными данными 
+ 

64.  
ПК-3-н.2 Определяет возможные направления развития работ и 

перспективы практического применения полученных результатов 
+ 

 

 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Примерная тематика выпускной квалификационной работы 

Примерные темы выпускных квалификационных работ: 

1. Супрамолекулярные ансамбли на основе краун-замещенных сэндвичевых 

фталоцианинатов редкоземельных элементов 

2. Дизайн и стереоселективный синтез новых ингибиторов фосфодиэстеразы 

подтипа 4B 

3. Синтез биотинилированного а-(1-6) - пентаглюкозида с использованием 

стереонаправляющего влияния защитных групп глюкозил - донора 

4. Изучение стереоконтролирующих факторов в реакции гликозилирования на 

примере доноров с аксиальным заместителем при О-3 

5. Новые подходы к образованию связи C-N в восстановительных процессах 

6. Синтез и противоопухолевая активность аналогов гипоталомического гормона 

соматостатина 

7. Электроноакцепторные диазоноркарадиены и диазепины: синтез и свойства 

8. Каскадные катионные реакции 2-арилиден-3-индолинонов в синтезе 

полиядерных индологетероциклов 

9. Синтез и исследование свойств С3-симметричных триподальных лигандов на 

трифенилфосфиноксидной платформе и их комплексов с f-элементами. 

10. Взаимодействие нитрилиевых производных клозо-декаборатного аниона [2-

B10H9NCR]- (R=Me, Et, n-Pr, i-Pr, t-Bu, Ph) c С-нуклеофилами 

11. Синтез органических фотосенсибилизаторов типа D-A-π-A' на основе нового 

донорного 1,2,3,4,4a,9a-гексагидро-9-λ2-карбазольного билдинг-блока 

12. Синтез комплексов на основе амидов замещённых 2,6-пиридин и 2,2'-бипиридил-

6,6' дикарбоновых кислот для имуннофлуоресцентного анализа 

13. Разработка методов синтеза водорастворимых производных фуллеренов для 

биомедицинских приложений  

14. Перегруппировка Раутенштрауха в полном синтезе изомалабариканов 

15. Структурно-генетическая характеристика О-специфичных полисахаридов (О-

антигенов) Escherihia albertii 

16. Квантовохимическое моделирование спектров поглощения комплексов Фенна-

Метьюса-Ольсона 

17. Синтез и фотофизические свойства флуоресцентных силоксановых красителей на 

основе DBMBF2 

18. Синтез и термические свойства комплексов некоторых d-металлов с 

бороводородными анионами 

19. Квантово-механическое моделирование сильных N+−H···N водородных связей в 

полярных апротонных растворителях. 

20. Использование пропаргильных производных тимина в реакциях образования 

углерод-углеродной связи. 

21. Полиядерные гетерометаллические карбоксилатные комплексы цинка и 

редкоземельных элементов: синтез, строение, свойства 

Исследование реакционной способности 1,4-диоксанового производного клозо-

декарборатного аниона 

22. Модификация дитиокарбонильной концевой группы полиметилметакрилата, 

полученного полимеризацией с обратимой передачей цепи 

23. Синтез лигандов на основе фенантролин-1,10 дикарбоновой кислоты для 

экстракции редкоземельных элементов 

24. Порфирины, аннелированные с 5- и 6-членными гетероциклами, и их 

металлокомплексы 
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25. Ультратонкие плёнки дифильных спиронафтоксазинов: переключения, 

инициируемые светом, механическими воздействиями и комплексобразованием 

26. Мезо-имидазолилпорфирины: синтез и трансформации 

27. Селективное гидрирование циклопентадиена на мембранном катализаторе, 

выполненном в виде фольги из палладиевых сплавов 

28. Структурное исследование новых металлосилоксанов 

29. Циклизация триарилдивинилкетонов в условиях реакции Назарова 

30. Цимантренаты переходных металлов:синтез,строение, химическое поведение 

31. Особенности кристаллической структуры кремнийорганических жидкостей 

32. Синтез новых галогенпроизводных пиразоло[5.1-c][1,2,4]триазинов 

33. Дизайн и синтез метиленбисфосфонатных ингибиторов вирусных и клеточных 

ферментов, обеспечивающих репликацию ВИЧ 

34. Синтез и исследование диффузионных свойств катионообменных мембран, 

модифицированных протоноакцепторными и протонодонорными допантами 

35. Сульфированные линейные полиорганофосфазены 

36. Развитие представлений о новом механизме электрофильного замещения в 

азолах. Квантово-химическое исследование структурных, термодинамических и 

кинетических параметров. 

37. (7-Диалкиламино-3-кумаринил)пиразолины – новые фотогенераторы 

кислотности пуш-пульного типа 

38. Магнитные свойства и спиновое состояние комплексов переходных металлов на 

основе терпиридина и его производных по данным спектроскопии  ЯМР 

39. Синтез липофильных производных аденозина 

40. Синтез и реакции циклоприсоединения 1,1,1,3,3,3-гексафторпропан-2-ил 2-оксо-

4-хлорбут-3-иноата 

41. Синтез, строение и свойства комплексов переходных металлов с 

редоксактивными лигандами 

 

6.2 Текущий контроль выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Текущий контроль выполнения ВКР осуществляется в три этапа и проводится в 

форме собеседования преподавателя и студента.  

На 1-ой контрольной точке преподаватель оценивает выполнение план-графика 

работы, понимание студентом цели и задач исследования, содержание аналитического 

обзора научно-технической литературы по теме ВКР. 

На 2-ой контрольной точке студент представляет аналитический обзор, результаты 

экспериментальной научной работы (или технологические расчеты), в случае отставания 

от графика выполнения работы преподаватель указывает на возможности их ликвидации. 

На 3-ей контрольной точке студент представляет практически законченную и 

оформленную работу и проект презентации. Назначается внешний рецензент, 

составляется график защит ВКР и работа (или ее часть) передаются на проверку на объём 

заимствования. 

 

6.3 Итоговый контроль освоения выпускной квалификационной работы 

 

Итоговым контролем освоения ВКР является оценка сформированности 

компетенций выпускника, проводимая на ее защите.Компетенции, сформированность 

которых невозможно оценить на основе результатов доклада и подготовленных 

выпускником материалов, оценивается членами ГЭК онлайн в электронной 

информационно-образовательной среде Университета. Логины и пароли доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета членам ГЭК 

выдаются непосредственно на период работы ГЭК. 
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Особенности защиты ВКР обучающимся, не явившимся на заседание ГЭК, 

регламентируется Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, утвержденным решением Ученого совета университета от 28.06.2017, 

протокол №9. 

 

Критерии для оценки ВКР 

Оценка «отлично» выставляется за ВКР при следующих условиях:  

− постановка проблемы во введении соответствует современному состоянию 

и перспективам развития научных исследований по направленности (профилям) ООП ВО, 

носит комплексный характер и включает в себя обоснование актуальности, научной и 

практической значимости темы, формулировку цели и задач исследования, его объекта и 

предмета, обзор использованных источников и литературы;  

− содержание и структура исследования соответствуют поставленным цели и 

задачам;  

− изложение материала носит проблемно-аналитический характер, отличается 

логичностью и смысловой завершенностью;  

− промежуточные и итоговые выводы работы соответствуют ее основным 

положениям и поставленным задачам исследования;  

− соблюдены требования к стилю и оформлению научных работ;  

− публичная защита ВКР показала уверенное владение материалом, умение 

четко, аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы, отстаивать 

собственную точку зрения;  

− все текстовые заимствования оформлены достоверными ссылками, объем и 

характер текстовых заимствований соответствуют специфике исследовательских задач.  

Оценка «хорошо» выставляется за ВКР при следующих условиях:  

− введение включает все необходимые компоненты постановки проблемы, в 

том числе формулировку цели и задач исследования, его объекта и предмета, обзор 

использованных источников и литературы. Обоснование актуальности, научной и 

практической значимости темы не вполне соответствует современному состоянию и 

перспективам развития научных исследований по направленности (профилям) ОП ВО;  

− содержание и структура работы в целом соответствуют поставленным цели 

и задачам;  

− изложение материала не всегда носит проблемно-аналитический характер;  

− промежуточные и итоговые выводы работы в целом соответствуют ее 

основным положениям и поставленным задачам исследования;  

− соблюдены основные требования к оформлению научных работ;  

− публичная защита выпускной квалификационной работы показала 

достаточно уверенное владение материалом, однако недостаточное умение четко, 

аргументировано и корректно отвечать на поставленные вопросы и отстаивать 

собственную точку зрения;  

− текстовые заимствования, как правило, оформлены достоверными 

ссылками, объем текстовых заимствований в целом соответствует специфике 

исследовательских задач.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих условиях:  

− введение включает основные компоненты постановки проблемы, однако в 

формулировках цели и задач исследования, его объекта и предмета допущены 

погрешности, обзор использованных источников и литературы носит формальный 

характер, обоснование актуальности, научной и практической значимости темы не 
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соответствует современному состоянию и перспективам развития научных исследований 

по направленности (профилям) ОП ВО;  

− содержание и структура работы не полностью соответствуют поставленным 

задачам исследования;  

− изложение материала носит описательный характер, список цитируемых 

источников не позволяет качественно решить все поставленные в работе задачи;  

− выводы работы не полностью соответствуют ее основным положениям и 

поставленным задачам исследования;  

− нарушен ряд основных требований к оформлению научных работ;  

− в ходе публичной защиты проявилось неуверенное владение материалом, 

неумение отстаивать собственную позицию и отвечать на вопросы;  

− значительная часть текстовых заимствований не сопровождаются 

достоверными ссылками, объем и характер текстовых заимствований лишь отчасти 

соответствуют специфике исследовательских задач.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ВКР при следующих условиях:  

− введение работы не имеет логичной структуры и не выполняет функцию 

постановки проблемы исследования;  

− содержание и структура работы в основном не соответствует теме, цели и 

задачам исследования;  

− работа носит реферативный характер, список цитируемых источников 

является недостаточным для решения поставленных задач;  

− выводы работы не соответствуют ее основным положениям и поставленным 

задачам исследования;  

− не соблюдены требования к оформлению научных работ;  

− в ходе публичной защиты выпускной квалификационной работы проявилось 

неуверенное владение материалом, неумение формулировать собственную позицию;  

− большая часть текстовых заимствований не сопровождаются достоверными 

ссылками, текстовые заимствования составляют больший объем работы и 

преимущественно являются результатом использования нескольких научных и учебных 

изданий.  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

7.1. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Научно-технические журналы: 

1. Реферативный журнал «Химия» (РЖХ), серия О «Органическая химия», ISSN 

0235-2206 

2. Федеральный институт промышленной собственности http://www1.fips.ru 

3. Федеральная служба по интеллектуальной собственности http://www.rupto.ru 

4. The United States Patent and Trademark Office http://www.uspto.gov 

5. The European Patent Office http://ep.espacenet.com 

6. Политематические базы данных CAPLUS, COMPENDEX (США); INSPEC 

(Великобритания); PASCAL (Франция). 

7. БазыцитированияРИНЦ, Web of Science, Scopus 

8. Ресурсы ELSEVIER: http://www.sciencedirect.com 

9. Ресурсы SPRINGER: http://link.springer.com 

Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет: 

http://elibrary.ru 

http://lib.muctr.ru/ 

 

http://elibrary.ru/
http://lib.muctr.ru/
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7.2. Средства обеспечения государственной итоговой аттестации 

Для проведения государственной итоговой аттестации 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://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 18.01.2018). 

− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального 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/fgosvpo/7/6/1 (дата обращения: 18.01.2018). 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.06.2015 № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

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

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

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

http://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата обращения: 18.01.2018). 

− «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации» 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева (утв. 

решением ученого совета ФГБОУ ВО РТХУ от 28.06.2017, протокол №9). [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://old.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_gia_1.pdf (дата 

обращения: 18.01.2018) 

− Положение о выпускной квалификационной работе для обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ им. Д.И. Менделеева (утв. 

решением ученого совета ФГБОУ ВО РТХУ от 28.06.2017, протокол №9). [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://old.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_VKR.pdf(дата 

обращения: 18.01.2018). 

Для подготовки и защиты ВКР студенты должны использовать информационные и 

информационно-образовательные ресурсы следующих порталов и сайтов: 

− Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru// (дата обращения: 18.01.2018). 

− Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

[Электронный ресурс] – режим доступа:  httf://www.fcior.edu.ru (дата обращения 

18.01.2018). 

− Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 18.01.2018). 

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

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 18.01.2018). 

− Федеральный образовательный портал «Открытое образование» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openedu.ru (дата обращения: 

18.01.2018). 

http://cisserver.muctr.ru/alk/
http://cisserver.muctr.ru/alk/
https://old.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_gia_1.pdf
https://old.muctr.ru/univsubs/edudept/pologenie_VKR.pdf


42 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Информационно-библиотечныйцентр (ИБЦ) РХТУ им. Д. И. Менделеева 

обеспечивает информационную поддержку всем направлениям деятельности 

университета, содействует подготовке высококвалифицированных специалистов, 

совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской работы, способствует 

развитию профессиональной культуры будущего специалиста.  

ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-

методической и научной литературой, необходимой для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам основной образовательной программы по специальности 

04.05.01 –Фундаментальная и прикладная химия, специализация  «Органическая химия ». 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2018 составляет 1 697 941 экз. 

Фонд учебной и учебно-методической литературы укомплектован печатными и 

электронными изданиями из расчета 50 экз. на каждых 100 обучающихся, а для 

дисциплин вариативной части образовательной программы – 0,5 экз. на одного 

обучающегося. 

Фонд дополнительной литературы включает помимо учебной литературы 

официальные, справочно-библиографические, специализированные отечественные и 

зарубежные периодические и информационные издания.  

Информационно-библиотечный центр обеспечивает самостоятельную работу 

обучающихся в читальных залах, предоставляя широкий выбор литературы по 

актуальным направлениям, а также обеспечивает доступ к профессиональным базам 

данных, информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

Университета, которая содержит различные издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.  

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология электронной доставки 

документов.  

 

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения 

№ Электронный 

ресурс 

Принадлежность 

ресурса,реквизиты договора 

(номер, дата заключения, срок 

действия), ссылка на сайт ЭБС, 

сумма договора, количество 

ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ к 

которому предоставляется 

договором 

1.  Электронно-

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис»)  

Принадлежность – собственная 

РХТУ 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера 

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ по всем ООП 

http://lib.muctr.ru/
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2.  ЭБС «Лань» Принадлежность – сторонняя. 

ООО «Издательство «Лань». 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ для 

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Ресурс включает в себя как 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные 

версии периодических изданий 

по естественным и 

техническим наукам. 

3.  БД ВИНИТИ 

РАН 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ВИНИТИ 

РАН, договор от 02.02.2018 № 

5Д/2018 

Ссылка на сайт – 

http://bd.viniti.ru/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.01.2019 

Федеральная база 

отечественных и зарубежных 

публикаций по естественным, 

точным и техническим наукам, 

генерируется с 1981 г., 

обновляется ежемесячно, 

пополнение составляет около 1 

млн. документов в год 

4.  ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

БИБЛИОТЕКА» от 24.04.2018 г. 

№ SU-16-03/2018-1/29.01-P-2.0-

486/2018 

Сумма договора – 833935 руб. 

40 коп.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей – доступ 

для всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера до 

31.12.2018 

Крупнейшая в России 

электронная библиотека 

научных публикаций, 

обладающая богатыми 

возможностями поиска и 

анализа научной информации. 

Библиотека интегрирована с 

Российским индексом 

научного цитирования (РИНЦ) 

– созданным по заказу 

Минобрнауки РФ бесплатным 

общедоступным инструментом 

измерения публикационной 

активности ученых и 

организаций 

5.  Электронные 

ресурсы 

издательства 

Springer 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

25.12.2017 № Springer/130 

Ссылка на сайт – 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Полнотекстовая коллекция 

книг издательства Springer 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
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6.  Scopus 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

сублицензионный договор от 

09.01.2018 № Scopus//940 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей – доступ 

для пользователей по IP-

адресам РХТУ неограничен до 

31.12.2018 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных 

издательства ELSEVIER  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

9.1. Оборудование, необходимое для проведения государственной итоговой 

аттестации 

Перечень оборудования для обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации: презентационное оборудование (мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления). 

 

9.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

№ 

п/

п 

Наименование программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количеств

о 

лицензий 

Срок 

окончани

я 

действия 

лицензии 

1 

Лицензия на программное 

обеспечение 

(неисключительные права на 

программу для ЭВМ) 
Chemdraw ultra 

Государственный контракт 
№ 143-164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № Tr048787, 
накладная № Tr048787 от 

20.12.10 

1 
бессрочна

я 

2 
Антивирус Kaspersky 

(Касперский 

сублицензионный договор 
№дс1054/2016 г., Акт № 

1061 от 30.11.2016 г. 
5 

13.12.201
8 

3 
Microsoft Office Professional 

Plus 2007 

Государственный контракт 

№ 143-164ЭА/2010 от 

14.12.10, Акт № Tr048787, 

накладная № Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open License 
Номерлицензии 42931328 

5 
бессрочна

я 

4 Антиплагиат. ВУЗ 

Контракт № 24-20ЭА/2018 

от 15.05.2018, акт б/н от 

15.05.2018 

1 
15.05.201

9 

5 

Операционная система Micro

soft Windows  Professional SP 

64 bit Russia CIS and Georgia 

100 pk 

Microsoft VAT Reg. № 

IE8256796U от 4.24.2019. 

 Azure Dev Tools for Teaching 

Program, № IM42531   

5 
бессрочна

я 

http://www.scopus.com/
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10. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Наименование разделов Основные показатели оценки 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Раздел 1. Выполнение 

и представление 

результатов научных 

исследований. 

1.1 Выполнение 

научных исследований. 

 

Знает  

− порядок организации, 

планирования и проведения научно-

исследовательских работ с 

использованием последних научно-

технических достижений в данной 

области; 

− физико-химические основы 

синтеза биологически активных 

веществ, лекарственных препаратов 

и применять эти знания на практике; 

− основные требования к пред-

ставлению результатов проведен-

ного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

Умеет  

− самостоятельно выявлять 

перспективные направления 

научных исследований, обосно-

вывать актуальность, теоретическую 

и практическую значимость 

проблемы, проводить эксперимен-

тальные исследования, анализи-

ровать и интерпретировать 

полученные результаты;  

− осуществлять поиск, обра-

ботку и анализ научно-технической 

информации по теме выполняемой 

работы, в том числе с применением 

современных техноло-гий; 

− работать на современных 

приборах, организовывать 

проведение экспериментов и 

испытаний, проводить их обработку 

и анализировать результаты; 

Владеет  

− методологией и методикой 

проведения научных исследований; 

навыками самостоятельной научной 

и исследовательской работы; 

− навыками работы в 

коллективе, планировать и 

организовывать коллективные 

научные исследования; овладевать 

современными методами 

исследования и анализа 

поставленных проблем; 

Оценка за первое и 

второе промежуточные 

представления 

результатов научных 

исследований.  

Оценка на ГИА. 
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 − способностью решать 

поставленные задачи, используя 

умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и 

технологических работ. 

 

 

Раздел 2. Выполнение 

и представление 

результатов научных 

исследований. 

1.2 Подготовка научного 

доклада и презентации. 

 

Знает  

− порядок организации, 

планирования и проведения научно-

исследовательских работ с 

использованием последних научно-

технических достижений в данной 

области; 

− основные требования к пред-

ставлению результатов проведен-

ного исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада; 

Умеет  

− осуществлять поиск, обра-ботку 

и анализ научно-технической 

информации по теме выполняемой 

работы, в том числе с применением 

современных техноло-гий; 

Владеет  

− методологией и методикой 

проведения научных исследований; 

навыками самостоятельной научной 

и исследовательской работы; 

− навыками работы в коллективе, 

планировать и организовывать 

коллективные научные 

исследования; овладевать 

современными методами 

исследования и анализа 

поставленных проблем; 

− способностью решать 

поставленные задачи, используя 

умения и навыки в организации 

научно-исследовательских и 

технологических работ. 

Оценка за третье 

промежуточное 

представление 

результатов научных 

исследований.  

Оценка на ГИА. 

 

11. 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 специалитета, 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 специалитета, 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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются 

особенностями той нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного 

человека. В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими соматическими 

заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и для каждой из 

представленной категории должны быть определены специальные условия для получения 

образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, 

как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы сокращения 

мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и замедленность движений), 

которые могут негативно влиять на общее состояние отдельных органов и систем, 

особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать сопротивляемость организма к 

различным заболеваниям и работоспособности, способствовать повышению 

утомляемости. Помимо перечисленных особенностей двигательной сферы у лиц с НОДА 

могут проявляться особенности психической деятельности, которые следует учитывать в 

образовательном процессе. К ним относятся снижение объема оперативной памяти, 

частичное блокирование мыслительных процессов во время письма или разговора, 

быстрая утомляемость и низкая концентрация внимания. Методические аспекты 

образования обучающихся с НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 
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− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) 

на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, 

могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при 

самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного материала на 

слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет возможности видеть лицо 

говорящего человека, при анализе и синтезе воспринимаемого материала, оперировании 

образами, сопоставлении вновь изученного с изученным ранее. В процессе освоения 

новых знаний у обучающихся с нарушениями слуха могут отмечаться трудности их 

включения в имеющуюся у него систему знаний. Методические аспекты образования 

обучающихся с нарушениями слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, 

опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование заданий на 

активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск недостающей 

информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на 

части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 
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− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал 

с графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как утомляются; 

наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна личная 

заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту и пр.), 

которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. Наравне с этим у 

студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более развита способность к 

слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, а также к более 

длительной и устойчивой активности сознания. Методические аспекты образования 

обучающихся с нарушениями зрения заключаются в следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с целью 

облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения определенного 

учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, обобщения 

информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать зрительное 

нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, 

позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную форму и выпукло-

печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной 

доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую 

на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 
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− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, 

разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной для 

них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) 

на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения рефлексивно-

деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями 

зрения компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной 

модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами 

обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие возможность 

озвучивать плоскопечатную информацию с помощью специализированного программного 

обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный процесс для 

обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия 

и/или производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, 

опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 
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понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 

педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: сахарный 

диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворной системы, 

заболевания центральной нервной системы, онкологические заболевания. Для 

обучающихся с данной группой болезней характерны особенности психофизического 

развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, снижение объема внимания и 

памяти, произвольности всех психических процессов в целом. Методические аспекты 

образования обучающихся с хроническими соматическими заболеваниями заключаются в 

следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния 

обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 
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− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 
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Для 04.05.01 – «Фундаментальная и прикладная химия» Форма обучения – очная 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержание дополнения/изменения 

Основание внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в части обновления 

лицензионного программного 

обеспечения 

протокол заседания 

Ученого совета № 1 от 

«30» августа 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в части использования 

ЭО и ДОТ при реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Приказ ректора РХТУ им. 

Д.И. Менделеева от 

16.03.2020 № 163-А «О 

предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции» 

  
Протокол заседания 

Ученого совета №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол заседания 

Ученого совета №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол заседания 

Ученого совета №  от 
«_    »_  20 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления подготовки 

04.05.01  «Фундаментальная и прикладная химия», рекомендациями методической 

секции Ученого совета и накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой 

Техносферной безопасности РХТУ им. Д.И. Менделеева. Программа рассчитана на 

изучение курса в течение 1 семестра.  

Дисциплина «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях» относится к 

вариативной части дисциплин учебного плана (ФТД.В.01) и рассчитана на изучение в 2 

семестре. Программа дисциплины предполагает, что обучение имеет теоретическую и 

практическую подготовку в области основ безопасности жизнедеятельности. 

Цель дисциплины –подготовить студента к осмысленным практическим действиям 

по обеспечению своей безопасности и защиты в условиях возникновения чрезвычайной 

ситуации природного, техногенного и военного характера. 

Основной задачей дисциплины является формирование умений и навыков, 

позволяющих на основе изучения опасных и поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и военного характера, других опасностей умело решать 

вопросы своей безопасности с использованием средств системы гражданской защиты. 

Курс «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях» читается в рамках 

факультатива в 2 семестре и заканчивается зачетом. 

Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой 

системе. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение курса «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях» при 

подготовке специалистов по направлению подготовки 04.05.01  «Фундаментальная и 

прикладная химия»,специализация подготовки – «Органическая химия» направлено на 

приобретение следующих компетенций 
Формируемые компетенции Индикаторы достижения компетенций 

УК-8. Способен создавать и  поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайныхситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного 

влияния элементов среды обитания 

(технических средств, технологических 

процессов, материалов, зданий и сооружений, 

природных и социальных явлений) 

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой 

деятельности 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с 

нарушениями техники безопасности на 

рабочем месте; предлагает мероприятиях по 

предотвращению чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, описывает способы 

участия в восстановительных мероприятиях 

ПК-3-н Способен на основе критического 

анализа результатов НИР и НИОКР 

оценивать перспективы их практического 

применения    и    продолжения    работ  в 
выбранной   области   химии, химической 
технологии или смежных с химией науках 

ПК-3-н.2 Определяет возможные 

направления развития работ и перспективы 

практического применения полученных 

результатов 

 



 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– характеристики природных бедствий, техногенных аварий и  катастроф на 

радиационно, химически и биологически опасных объектах, поражающие факторы других 

опасностей; 

– основы воздействия опасных факторов чрезвычайных ситуаций на человека и 

природную среду, допустимые предельные критерии негативного воздействия; 

– меры безопасного поведения при пребывании в районах (зонах)  пожаров, 

радиоактивного,  химического и биологического загрязнения; 

– способы и средства защиты человека от воздействия поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций природного,  техногенного и военного характера. 

уметь: 

– использовать средства защиты органов дыхания и кожи, медицинские для 

самозащиты и оказания помощи другим людям; 

– применять первичные средства пожаротушения для локализации и тушения 

пожара, возникшего в аудитории (лаборатории); 

– оказывать себе и другим пострадавшим медицинскую помощь с использованием 

табельных и подручных медицинских средств. 

владеть: 

– приёмами проведения частичной санитарной обработки при выходе из района 

(зоны) радиоактивного, химического и биологического загрязнения (заражения); 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В акад. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины 1 36 

Контактная работа ‒ аудиторные занятия: 0,44 16 

Лекции 0,44 16 

Практические занятия - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 0,56 20 

Контактная самостоятельная работа 0,56 0,2 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 19,8 

Вид итогового контроля:   зачет 

 

Вид учебной работы 
В зачетных 

единицах 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость дисциплины 1 27 

Контактная работа ‒ аудиторные занятия: 0,44 12 

Лекции 0,44 12 

Практические занятия - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа 0,56 15 

Контактная самостоятельная работа 0,56 0,15 

Самостоятельное изучение разделов дисциплины 14,85 

Вид итогового контроля:   зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Академ. часов 

Всего Лекции 
Сам. 

работа 



 

1 Введение. Цели и задачи ГО, НАСФ. 

Понятийно-терминологический аппарат в области ГОЧС 
2 1 1 

2 Раздел 1. Опасности природного характера 4 2 2 

3 Раздел 2. Опасности техногенного характера 4 2 2 

4 Раздел 3.  Опасности военного характера 4 2 2 

5 Раздел 4. Пожарная безопасность 4 2 2 

6 Раздел 5. Комплекс мероприятий защиты 8 3 5 

6.1 Оповещение и информация населения об опасности 2 1 1 

6.2 Средства индивидуальной защиты 3 1 2 

6.3 Средства коллективной защиты 3 1 2 

7 Раздел 6 Оказание первой медицинской помощи  6 2 4 

8 Раздел 7 Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации 4 2 2 

 ИТОГО 36 16 20 

 Зачет – – – 

 ИТОГО 36 16 20 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Астроном. часов 

Всего Лекции 
Сам. 

работа 

1 
Введение. Цели и задачи ГО, НАСФ. 

Понятийно-терминологический аппарат в области ГОЧС 
1,5 0,75 0,75 

2 Раздел 1. Опасности природного характера 3 1,5 1,5 

3 Раздел 2. Опасности техногенного характера 3 1,5 1,5 

4 Раздел 3.  Опасности военного характера 3 1,5 1,5 

5 Раздел 4. Пожарная безопасность 3 1,5 1,5 

6 Раздел 5. Комплекс мероприятий защиты 6 2,25 3,75 

6.1 Оповещение и информация населения об опасности 1,5 0,75 0,75 

6.2 Средства индивидуальной защиты 2,25 0,75 1,5 

6.3 Средства коллективной защиты 2,25 0,75 1,5 

7 Раздел 6 Оказание первой медицинской помощи  4,5 1,5 3 

8 Раздел 7 Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации 3 1,5 1,5 

 ИТОГО 27 12 15 

 Зачет – – – 

 ИТОГО 27 12 15 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

1. Опасности природного характера. Стихийные бедствия,  явления природы 

разрушительной силы -  землетрясения,  наводнения, селевые потоки, оползни, снежные 

заносы, извержение вулканов, обвалы, засухи, ураганы, бури, пожары. 

2. Опасности техногенного характера. Аварии и катастрофы на радиационно опасном 

объекте, химически опасном объекте, биологически опасном объекте; на транспорте 

(железнодорожном, автомобильном, речном, авиационном); на гидросооружениях; на 

коммунальных системах жизнеобеспечения. 



 

 3. Опасности военного характера. Применение оружия массового поражения 

(ядерного, химического, биологического), обычных средств с зажигательным наполнением, 

новых видов оружия. Зоны заражения от средств поражения и их воздействие на население 

и окружающую природную среду. 

 4. Пожарная безопасность. Классификация пожаров.  Локализация и тушение 

пожаров.  Первичные  средства пожаротушения (огнетушители ОП -8, ОУ-2, ОВП-5) и 

правила пользования ими. Причины возникновения пожаров в жилых зданиях и на 

производстве. 

5. Комплекс мероприятий гражданской защиты населения.  

Оповещение и информирование населения об опасности. Принятие населением 

сигналов оповещения («Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Радиационная 

опасность», «Химическая тревога», «Отбой опасности») и порядок действия по ним. 

Эвакуация населения из зоны опасности. Способы эвакуации.  

Средства индивидуальной защиты органов дыхания  (ГП-7, ГП-7В,  ГП-9, Р-2, У-2К, 

РПА-1, РПГ-67М,  РУ-60М, «Феникс», ГДЗК, ДПГ, ДПГ-3, ПЗУ-К, ИП-4М, ИП-5, ИП-6, 

КИП-8), кожи (Л-1, ОЗК, КИХ-4М, КИХ-5М) человека. Медицинские средства защиты . 

 Средства коллективной защиты населения. Назначение,  защитные свойства убежищ. 

Противорадиационные укрытия (ПРУ, подземные пешеходные переходы, заглубленные 

станции метрополитена),  простейшие укрытия (траншеи, окопы, перекрытые щели). 

Правила занятия убежища. 

6. Реанимационные мероприятия. Оказание первой медицинской помощи при 

ожогах, ранениях, переломах, заражениях; освобождения из под завалов. Проведение 

частичной санитарной обработки кожных покровов человека при выходе из зон 

радиоактивного, химического и биологического заражения (загрязнения), из зон пожаров. 

Медицинская сортировка пораженных в местах катастроф. 

 7. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Радиационная и химическая 

разведка очага поражения (заражения). Аварийно-спасательные работы. Экстренная 

эвакуация из аудитории (лаборатории) в условиях пожара, радиационного, химического, 

биологического загрязнения территории с использованием простейших средств защиты 

(«Феникс», ГДЗК, противогаза ГП-7 с ДПГ-3). 

 

5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п.п. 
Параметры компетенций 

Разделы дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 

1 знать:        

1.1 - характеристики природных бедствий, техногенных 

аварий и  катастроф на радиационно, химически и 

биологически опасных объектах, поражающие факторы 

других опасностей; 

+ + + +  +  

1.2 - основы воздействия опасных факторов чрезвычайных 

ситуаций на человека и природную среду, допустимые 

предельные критерии негативного воздействия; 

+ + +     

1.3 - меры безопасного поведения при пребывании в районах 

(зонах)  пожаров, радиоактивного,  химического и 

биологического загрязнения; 

+ + + +    

1.4 - способы и средства защиты человека от воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

природного,  техногенного и военного характера. 

+ + + + + + + 

2 уметь:        

2.1 - использовать  средства защиты органов дыхания и 

кожи, медицинские для самозащиты и оказания помощи 

другим людям; 

    + + + 



 

2.2 - применять первичные средства пожаротушения для 

локализации и тушения пожара, возникшего в аудитории 

(лаборатории); 

   +   + 

2.3 - оказывать себе и другим пострадавшим медицинскую 

помощь с использованием табельных и подручных 

медицинских средств. 

     +  

3 владеть:        

3.1 - приёмами проведения частичной санитарной обработки 

при выходе из района (зоны) радиоактивного, 

химического и биологического загрязнения (заражения); 

    +  + 

3.2 – способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях 
+ + + +  + + 

4 компетенции        

 Универсальные компетенции        

4.1 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений) 

+ + + + + + + 

4.2 
УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности 
+ + + + + + + 

4.3. 

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; предлагает 

мероприятиях по предотвращению чрезвычайных 

ситуаций 

+ + + + + + + 

4.4 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного происхождения; оказывает первую 

помощь, описывает способы участия в 

восстановительных мероприятиях 

+ + + + + + + 

 Профессиональные компетенции        

4.5 

ПК-3-н.2 Определяет возможные направления 

развития работ и перспективы практического 

применения полученных результатов 

+ + + + + + + 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

6.2. Лабораторные занятия 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

7.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Гражданская защита в чрезвычайных 

ситуациях»предусмотрена самостоятельная работа студента бакалавриата в объёме 20 ч в 

семестр. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 

предусматривает: 

– регулярную проработку пройденного на лекциях учебного материала по разделам 

дисциплины; 

– ознакомление и проработку рекомендованной литературы и работу с электронно-

библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных журналов, 

цитируемых в базах Scopus, Web of Science, РИНЦ; 

– посещение отраслевых выставок, семинаров, конференций различного уровня. 



 

– подготовку к выполнению контрольных работ по материалам лекционного курса. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучения 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

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

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 

фиксированием библиографических данных источника. 

 

Примерный перечень тем самостоятельного изучения 

       1. Обязанности населения в области гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и военного характера. 

       2. Безопасность людей от стихийных бедствий, пожаров, аварий и катастроф. 

       3. Безопасность людей на транспорте. 

       4. Защита органов дыхания человека в экстремальных условиях чрезвычайной 

ситуации. 

       5. Использование первичных средств пожаротушения в домашних условиях (в здании, в 

автомобиле, на отдыхе в лесу). 

       6. Приемы наложения бинтовых повязок (с использованием ППИ-1) на различные места 

тела при оказании самопомощи. 

       7. Оказание первой медицинской помощи при отравлениях в домашних условиях. 

       8. Приемы защиты человека во время землетрясения при нахождении в различных 

местах (дома, на улице, в лесу, в районе водной преграды). 

       9. Способы защиты человека во время наводнения при его нахождении в различных 

местах (дома, на улице, на открытой местности, оказавшемуся в воде). Простейшие 

плавающие средства самоспасения. 

      10. Правила поведения человека во время грозы. 

      11. Лесной пожар. Правила выхода человека из зоны лесного пожара. 

      12. Аварии на Чернобыльской АЭС, «Фукусима-1». Их последствия и уроки для 

гражданского населения по защите от радиации. 

      13. Допустимые степени зараженности радиоактивными веществами продуктов питания. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы 

Обязательная реферативно–аналитическая работа не предусмотрена. 

 

 

8.2. Примеры контрольных работ для текущего контроля освоения дисциплины. 

Для текущего контроля предусмотрено 2 контрольные работы. Максимальная оценка 

за контрольные работы  составляет 100 баллов, по 50 баллов за каждую.  

 

Примеры вопросов к контрольной работе № 1.  

В работу включены вопросы по введению и разделам 1,2,3. Максимальная оценка 50 

баллов. Контрольная работа содержит 25 вопросов по 2 балла за вопрос. 

 

1. Ситуация, сложившаяся на определённой территории, акватории вследствие 

аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, сопровождающаяся нарушением 

условий жизнедеятельности людей, ущербом для окружающей среды, человеческими 

жертвами  называется: 

1) чрезвычайным положением; 

2) чрезвычайной ситуацией; 



 

3) особым режимом; 

4) гуманитарной катастрофой. 

 

2. В каком законе Российской Федерации определены права и обязанности граждан 

России в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

1) «О безопасности»  

2) «Об обороне»  

3) «О защите населения и территорий от ЧС природного техногенного характера»   

4) «О гражданской обороне». 

 

3. В каком законе Российской Федерации определены задачи в области гражданской 

обороны и правовые основы их осуществления.  

1) «О безопасности». 

2) «О гражданской обороне». 

3) «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». 

4) «О пожарной безопасности». 

 

4. Какой орган управления РФ осуществляет координацию деятельности 

государственных и местных органов в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций? 

1) Министерство финансов РФ,   

2) Министерство РФ по делам гражданской обороной, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России),  

3) Министерство здравоохранения РФ,   

4) Министерство внутренних дел РФ. 

 

5.К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях относятся: 

1) соблюдения правил дорожного движения; 

2) эвакуация; 

3) соблюдение требований охраны труда; 

4) ограничения выбросов в атмосферу вредных веществ; 

5) страхование. 

 

 

6. К способам защиты населения в чрезвычайных ситуациях не надлежит: 

1) государственная стандартизация по вопросам безопасности; 

2) биологическая защита; 

3) радиационный и химический защиту; 

4) международное сотрудничество в сфере гражданской защиты; 

5) эвакуационные мероприятия. 

 

7. Какой из названных средств НЕ относится к средствам оповещения при 

возникновении или угрозе возникновения ЧС? 

1) радио; 

2) электронные средства связи; 

3) телевидение; 

4) сети проводного радиовещания; 

5) газеты. 

 

8. Какое из названных формирований принадлежит к эвакуационным органам? 

1) противоэпидемическая комиссия; 

2) бюджетная комиссия; 

3) пост метеорологического наблюдения; 

4) комиссия по вопросам торговли и общественного питания; 



 

5) эвакуационная комиссия. 

 

9. Какое из названных формирований принадлежит к эвакуационным органам? 

1) сборный эвакуационный пункт; 

2) пункт общественного питания; 

3) пункт сбора информации о нарушениях на транспорте; 

4) медицинский пункт; 

5) пункт технического обслуживания автомобилей. 

 

10. Какое из названных формирований НЕ относится к эвакуационным органам? 

1) эвакуационная комиссия; 

2) государственная инспекция гражданской защиты; 

3) пункт посадки; 

4) сборный эвакуационный пункт; 

5) приемный эвакуационный пункт. 

 

11. Наиболее распространённым опасным явлением природного характера в РФ 

является: 

1) землетрясение; 

2) шторм, ураган; 

3) наводнение; 

4) извержение вулкана. 

 

12. Какое опасное природное явление в настоящий момент приносит наибольший 

экономический ущерб? 

1) извержение вулкана; 

2) цунами; 

3) природные пожары; 

4) землетрясение. 

 

13. Землетрясения, извержения вулканов относятся к природным опасностям: 

1) геофизического характера; 

2) геологического характера; 

3) экзогенным геологическим явлениям; 

4) подземного характера. 

 

14. Оползни,  сели, обвалы, осыпи, лавины относятся к природным опасностям: 

1) геофизического характера; 

2) геологического характера; 

3) экзогенным геологическим явлениям; 

4) подземного характера. 

 

15. Наводнения, половодье, дождевые паводки относятся к природным опасностям: 

1) гидрогеологического характера; 

2) гидрологического характера; 

3) морским опасным явлениям; 

4) метеорологическим опасным явлениям 

 

16. Ливневые осадки, град, молнии, сильные порывы ветра характерны для: 

1) метеорологических природных опасностей; 

2) штормов, тайфунов, ураганов; 

3) дождей, гроз; 

4) климатических опасностей. 

 



 

17. Тайфун – опасное природное явление, характерное для: 

1) Российской Федерации; 

2) Австралии; 

3) Южноамериканского континента; 

4) Северо-западной части Тихоокеанского региона. 

 

18. Какому опасному природному явлению дают название в виде имени? 

1) цунами; 

2) тайфуну, урагану; 

3) наводнению; 

4) извержению вулкана. 

 

19. Причина возникновения цунами: 

1) сильное волнение, ветровой нагон; 

2) землетрясение в океане; 

3) сезонное колебание уровня океана; 

4) сильные осадки. 

 

20. Для выдающихся наводнений характерно, что они: 

1) наносят незначительный ущерб; 

2) приводят к эвакуации сотней тысяч населения, требуют участия всего мирового 

сообщества; 

3) приводят к необходимости массовой эвакуации населения и материальных ценностей; 

4) приводят к частичной эвакуации людей 

 

21. Вулканы, об извержениях которых существуют исторические данные являются: 

1) действующими; 

2) уснувшими; 

3) потухшими; 

4) законсервированными. 

22. Укажите возможные причины землетрясений: 

1) тектонические процессы; 

2) извержения вулканов; 

3) обвалы, осыпи; 

4) цунами; 

5) наводнения. 

 

23. Интенсивность  землетрясения зависит от следующих факторов: 

1) магнитуды; 

2) глубины очага; 

3) площади разрушений; 

4) количества жертв. 

 

24. Магнитуда землетрясения является: 

1) логарифмической величиной; 

2) среднеарифметической величиной; 

3) среднестатистической величиной; 

4) абсолютной величиной. 

 

25. Магнитуда землетрясения оценивается: 

1) в градусах; 

2) в метрах; 

3) в баллах; 

4) в экономическом ущербе. 



 

 

26. Процесс выброса на земную поверхность раскалённых обломков, пепла, излияние 

магмы, которая на поверхности становится лавой, называется: 

1) землетрясением; 

2) природным пожаром; 

3) извержением вулкана; 

 

27.Неконтролируемый процесс горения вне специального очага, причиняющий 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и 

государства называется: 

1) извержение вулкана; 

2) пал травы; 

3) пожар; 

4) возгорание 

 

28. Наиболее часто в настоящий момент  пожары возникают: 

1) в природе; 

2) в бытовом секторе; 

3) в промышленности; 

4) в результате военных действий. 

 

29. Длительный период устойчивой погоды с высокими  температурами воздуха и 

малым количеством осадков (дождя), в результате чего снижаются влагозапасы 

почвы и возникает угнетение и гибель культурных растений называется: 

1) засухой; 

2) сезонными изменениями; 

3) суховеем; 

4) неурожаем. 

30. Понижения температуры ниже 0 °С в приземном слое воздуха или на почве 

вечером или ночью при положительной температуре днем называются: 

1) морозами; 

2) заморозками; 

3) похолоданием; 

4) инеем. 

 

31. Лед на дорогах, который образуется после оттепели или дождя при внезапном 

похолодании называется: 

1) гололёдом; 

2) гололедицей; 

3) заморозками; 

4) похолоданием. 

 

32. Слой плотного льда, нарастающего на предметах при выпадении 

переохлажденного дождя или мороси, при тумане и перемещении низких слоистых 

облаков при отрицательной температуре воздуха у поверхности Земли, близкой к 0°С, 

называется: 

1) гололёдом; 

2) гололедицей; 

3) заморозками; 

4) похолоданием. 

 

33. Промышленные взрывы,  пожары на промышленных объектах, выбросы АХОВ на 

ХОО относятся к ЧС: 

1) техногенного характера; 



 

2) природного характера; 

3) экологического характера; 

4) социального характера. 

 

34. Химически опасным объектом называют (выберите наиболее подходящий вариант): 

1) объект, на котором обезвреживают боевые химические вещества; 

2) очистные сооружения, станции водоподготовки; 

3) химическое предприятие; 

4) объект, на котором хранят, транспортируют, перерабатывают и получают  опасные 

химические вещества. 

 

35. Объект, при аварии на котором может возникнуть необходимость в эвакуации 

свыше 70 тыс. людей относится к (выберите наиболее подходящий вариант): 

1) ХОО I  степени опасности; 

2) ХОО IV степени опасности; 

3) ХОО с АХОВ; 

4) химически опасному объекту. 

 

36. Объект, при аварии на котором зона заражения не выходит за его границы или за 

границы его санитарно-защитной зоны относится к: 

1) ХОО I  степени опасности; 

2) ХОО IV степени опасности; 

3) ХОО с АХОВ; 

4) химически опасному объекту. 

 

 

37. Наиболее безопасным способом хранения АХОВ является: 

1) способ хранения под давлением; 

2) изотермический способ 

 

38. При авариях на ХОО токсичные  вещества попадают в организм человека: 

1) резорбтивно; 

2) перорально; 

3) ингаляционно. 

 

39. Укажите состояние, при котором авария на ХОО касается максимального 

количества людей: 

1) дискомфортное состояние, при котором обнаруживаются начальные проявления 

токсического действия; 

2)  состояние, не позволяющее выполнять возложенные на человека обязанности (эффект 

выведения из строя; 

3) состояние, приводящее к летальному исходу (летальный эффект) 

 

40. Количество вещества (мг∙мин/м3 или мг∙мин /л), вызывающая определённый 

токсический эффект называется: 

1) предельно допустимой концентрацией; 

2) токсической концентрацией; 

3) токсической дозой (токсодозой); 

4) останавливающей токсодозой. 

 

41. Токсодоза измеряется в: 

1) мг/кг; 

2) мг/м3; 

3) мг∙мин/м3 или мг∙мин /л; 



 

4) мг/с. 

 

42. Радиационная авария (катастрофа) может наступить вследствии (укажите все 

возможные причины): 

1) выброса радиоактивных веществ; 

2) неправильных действий персонала; 

3) выхода из-под контроля источника радиоактивного излучения; 

4) химического заражения местности. 

 

43. Согласно классификации МАГАТЭ, функциональные отклонения или отклонения 

в управлении, которые не представляют какого-либо риска, но указывают на 

недостатки в обеспечении безопасности на АЭС относятся к: 

1) серьёзному происшествию ; 

2) незначительному происшествию; 

3) происшествию средней тяжести; 

4) локальной аварии. 

 

44. Согласно классификации МАГАТЭ существует 

1) три уровня происшествий на АЭС; 

2) пять классов происшествий на АЭС; 

3) шесть уровней происшествий на АЭС и седьмой уровень – глобальная авария, 

затрагивающая значительные территории и население многих стран. 

 

45. Излучение любого вида, взаимодействие которого со средой приводит к 

образованию электрических зарядов различных знаков называется: 

1) проникающей радиацией; 

2) корпускулярным излучением; 

3) ионизирующим излучением; 

4) облучением. 

 

46. Количество энергии ионизирующего излучения, поглощенное единицей массы 

облучаемого тела (тканями организма) называется: 

1) эффективная эквивалентная доза ; 

2) средняя годовая эффективная доз; 

3) поглощенная доза; 

4) эквивалентная доза. 

 

47. Поглощенная доза в организме или ткани, умноженная на соответствующий 

взвешивающий коэффициент для данного вида излучения называется:  

1) эффективная эквивалентная доза ; 

2) средняя годовая эффективная доз; 

3) поглощенная доза; 

4) эквивалентная доза. 

 

48. Сумма произведений эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие 

взвешивающие коэффициенты называется: 

1) эффективная эквивалентная доза ; 

2) средняя годовая эффективная доз; 

3) поглощенная доза; 

4) эквивалентная доза. 

 

49. Средняя годовая эффективная доза имеет размерность: 

1) рентген; 

2) зиверт;  



 

3) бэр; 

4) рад; 

 

50. Боеприпасы, основанные на использовании внутриядерной энергии, мгновенно 

выделяющейся при ядерных превращениях некоторых химических элементов 

называются: 

1) ядерным оружием; 

2) нейтронным оружием; 

3) термоядерным оружием. 

 

51. Оружие, в котором используется энергия, выделяющаяся в результате деления 

ядер тяжелых элементов (урана, плутония и др.) называется: 

1) ядерным оружием; 

2) нейтронным оружием; 

3) термоядерным оружием. 

 

52. Оружие, использующее энергию, выделяющуюся при синтезе легких элементов 

(водорода, дейтерия, трития и др.) называется: 

1) ядерным оружием; 

2) нейтронным оружием; 

3) термоядерным оружием. 

53. Разновидность боеприпасов с термоядерным зарядом малой  мощности, 

отличающимся повышенным выходом нейтронного излучения называется: 

1) ядерным оружием; 

2) нейтронным оружием; 

3) термоядерным оружием. 

 

54. Мощность ядерных боеприпасов измеряется: 

1)  тротиловым эквивалентом; 

2) избыточным давлением взрыва; 

3) зоной поражения; 

4) видом использованной энергии. 

 

55. К поражающим факторам ядерного взрыва не относятся: 

1) ударная волна; 

2) световой импульс; 

3) проникающая радиация; 

4) радиоактивное заражение; 

5) электромагнитный импульс; 

6) химическое заражение; 

7) отравление опасными  химическими веществам. 

 

56. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является: 

1) ударная волна; 

2) световой импульс; 

3) проникающая радиация; 

4) радиоактивное заражение; 

5) электромагнитный импульс. 

 

57. Поражающий фактор ядерного взрыва, не оказывающий влияние на людей это: 

1) ударная волна; 

2) световой импульс; 

3) проникающая радиация; 

4) радиоактивное заражение; 



 

5) электромагнитный импульс. 

 

58. Боевые средства, поражающее действие которых основано на использовании 

токсических свойств отравляющих веществ называются: 

1) отравляющими веществами; 

2) токсичными веществами; 

3) химическим оружием; 

4) аварийно химически опасными веществами. 

 

59. Сужение зрачков и затруднение дыхания, спазмы в желудке, рвота, судороги – 

признаки воздействия: 

1) ОВ нервно-паралитического действия; 

2) ОВ общеядовитого действия; 

3) ОВ кожно-нарывного действия; 

4) ОВ удушающего действия. 

 

60. Горечь и металлический привкус во рту, тошнота, головная боль, одышка, 

судороги – признаки воздействия: 

1) ОВ нервно-паралитического действия; 

2) ОВ общеядовитого действия; 

3) ОВ кожно-нарывного действия; 

4) ОВ удушающего действия. 

 

61. Покраснения и отек кожных покровов, а затем пузыри, которые через 2-3 дня 

лопаются, а на их месте появляются язвы, которые долго не заживают – признаки 

воздействия: 

1) ОВ нервно-паралитического действия; 

2) ОВ общеядовитого действия; 

3) ОВ кожно-нарывного действия; 

4) ОВ удушающего действия. 

 

62. Раздражение глаз, вызывающее слезоточение, головокружение, общая слабость – 

признаки воздействия: 

1) ОВ нервно-паралитического действия; 

2) ОВ общеядовитого действия; 

3) ОВ кожно-нарывного действия; 

4) ОВ удушающего действия 

 

63. Нарушение функций вестибулярного аппарата, появление рвоты, в течение 

нескольких часов оцепенение, заторможенность речи, затем период галлюцинаций и 

возбуждения – признаки воздействия: 

1) ОВ нервно-паралитического действия; 

2) ОВ общеядовитого действия; 

3) ОВ кожно-нарывного действия; 

4) ОВ психо-химического действия. 

 

64. Химическое оружие, состоящее из относительно безвредных (малотоксичных) 

компонентов, которые при смешивании дают высокотоксичные ОВ относится к: 

1) многокомпонентному оружию;  

2) смесевому оружию; 

3) бинарному оружию. 

 

65. Бактерии, вирусы, грибки и вырабатываемые некоторыми бактериями яды 

(токсины) являются основой для: 



 

1) бактериального оружия; 

2) биологического оружия; 

3) экологического оружия; 

4) природного оружия. 

 

66. Живые организмы (и инфекционные материалы, извлекаемые из них), которые 

способны размножаться в организме пораженных ими объектов называются: 

1) биологическим оружием; 

2) биологически опасными веществами; 

3) патогенными микроорганизмами. 

 

67. Зарин, зоман являются газами 

1) нервно-паралитического действия; 

2) общеядовитого действия; 

3) кожно-нарывного действия; 

4) удушающего действия. 

 

68. Иприт - вещество 

1) нервно-паралитического действия; 

2) общеядовитого действия; 

3) кожно-нарывного действия; 

4) удушающего действия. 

 

69. Си-Эс (CS), Си-Ар (CR) – химическое оружие: 

1) нервно-паралитического действия; 

2) раздражающего действия; 

3) кожно-нарывного действия; 

4) удушающего действия. 

 

 

Примеры вопросов к контрольной работе № 2.  

В работу включены вопросы по разделам 4,5,6. Максимальная оценка 50 баллов. 

Контрольная работа содержит 25 вопросов по 2 балла за вопрос 

 

1. Какие действия проводят непосредственно при сердечно-легочной реанимации 

1)- прекардиальный удар 

2)- (3-5) вдуваний воздуха, осуществляемых с частотой 12-16 в минуту 

3)- поочередное  надавливание на грудную клетку (5 раз) и вдувание воздуха 

4)- 30 толчков-надавливаний – два вдувания в легкие пострадавшего (соотношение 30:2). 

5)- очищают ротовую полость от инородных предметов 

 

2. Какие действия проводят при вентиляции легких 

1)- прекардиальный удар 

2)- (3-5) вдуваний воздуха, осуществляемых с частотой 12-16 в минуту 

3)- поочередное надавливание на грудную клетку (5 раз) и вдувание воздуха 

4)- 30 толчков-надавливаний два вдувания в легкие пострадавшего (соотношение 30:2). 

5)- очищают ротовую полость от инородных предметов 

 

3. Какие действия проводят при определении клинической смерти 

1- прекардиальный удар 

2- проверку реакции зрачка на свет 

3- вентиляция легких для проверки дыхания 

4- определение наличия пульса 

5- измерение давления и частоты пульса 



 

 

4. Чем характеризуются и опасны рубленные раны 

1- вероятно развитие инфекции в ране; 

2- нагноение и долгое заживание; 

3- наличие травмированных, часто размозженных тканей 

4- раны неправильной формы, загрязнены слюной животных 

5- сильное загрязнение и наличие омертвевших тканей 

 

6. Чем характеризуются и опасны укушенные раны 

1- вероятно развитие инфекции в ране; 

2- нагноение и долгое заживание; 

3- наличие травмированных, часто размозженных тканей 

4- раны неправильной формы, загрязнены слюной животных 

5- сильное загрязнение и наличие омертвевших тканей 

 

7. Чем характеризуются и опасны ушибленные раны 

1- вероятно развитие инфекции в ране; 

2- нагноение и долгое заживание; 

3- наличие травмированных, часто размозженных тканей 

4- раны неправильной формы, загрязнены слюной животных 

5- сильное загрязнение и наличие омертвевших тканей 

 

8. Чем характеризуется венозное кровотечение 

1- кровь ярко алого цвета, пульсирующая струей 

2- темно-вишневая кровь, равномерно истекающая из раны 

3- мелкие капли крови на раневой поверхности 

4- кровотечение из ткани внутренних органов 

 

9. Чем характеризуется артериальное кровотечение 

1- кровь ярко алого цвета, пульсирующая струей 

2- темно-вишневая кровь, равномерно истекающая из раны 

3- мелкие капли крови на раневой поверхности 

4- кровотечение из ткани внутренних органов 

 

10. Чем характеризуется капиллярное кровотечение 

1- кровь ярко алого цвета, пульсирующая струей 

2- темно-вишневая кровь, равномерно истекающая из раны 

3- мелкие капли крови на раневой поверхности 

4- кровотечение из ткани внутренних органов 

 

11. Чем характеризуется смешанное (паренхиматозное) кровотечение 

1- кровь ярко алого цвета, пульсирующая струей 

2- темно-вишневая кровь, равномерно истекающая из раны 

3- мелкие капли крови на раневой поверхности 

4- кровотечение из ткани внутренних органов 

 

12. Какова последовательность и в чем заключается первая помощь при обработке 

раны 

1- удаление свободно лежащих инородных тел 

2- удаление крупных инородных тел 

3- обработка спиртом, раствором йода или перекисью 

4- наложение повязки 

5- наложение жгута 

6-охлаждение пораженного участка 



 

7-обработка соответствующими мазями или порошками  

 

13. Какова последовательность и в чем заключается первая помощь при обработке 

ожога 

1- удаление свободно лежащих инородных тел 

2- удаление крупных инородных тел 

3- обработка спиртом, раствором йода или перекисью 

4- наложение повязки 

5- наложение жгута 

6- охлаждение пораженного участка 

7- обработка соответствующими мазями или порошками  

 

 

14. В чем особенности наложения жгута или закрутки при длительном сдавливании 

1- накладывается непосредственно вблизи раны 

2- накладывается непосредственно на тело 

3- фиксируется время наложения 

4- можно удалить, если конечность не утратила подвижность 

5- накладывается предварительно перед извлечением конечности 

 

15. На какое время накладывают жгут в зимнее время 

1- 15 мин 

2- 45–60 мин 

3- 1,5–2 часа 

4- до момента доставки в медицинское учреждение 

 

16. На какое время накладывают жгут в летнее время 

1- 15 мин 

2- 45–60 мин 

3- 1,5–2 часа 

4- до момента доставки в медицинское учреждение 

 

17. Что делают при химических ожогах кислотами 

1- промывают водой 

2- накладывают повязку, пропитанную 5% раствором соды 

3- накладывают повязку, пропитанную 2% раствором лимонной кислоты 

4- охлаждают место ожога 

 

18. Что делают при химических ожогах щелочами 

1- промывают водой 

2- накладывают повязку, пропитанную 5% раствором соды 

3- накладывают повязку, пропитанную 2% раствором лимонной кислоты 

4- охлаждают место ожога 

 

19. Что надо делать при термических ожогах 

1- обильно смазать место ожога жирными мазями или маслом 

2- оросить место ожога водой или приложить холод 

3- очистить зону ожога от обожженных тканей и пузырей 

4- наложить сухую повязку 

 

20.  При отравлении угарным газом следует 

1- провести зондовое промывание желудка 

2- нейтрализовать отравление питьевой содой 

3- вывести пострадавшего на свежий воздух 



 

4- выпить 3-4 стакана раствора марганцовки и вызвать рвоту 

5- для нейтрализации токсинов выпить 3-4 стакана молока 

 

21. При пищевом отравлении следует 

1- провести зондовое промывание желудка 

2- нейтрализовать отравление питьевой содой 

3- вывести пострадавшего на свежий воздух 

4- выпить 3-4 стакана раствора марганцовки и вызвать рвоту 

5- для нейтрализации токсинов выпить 3-4 стакана молока 

 

 

22. Укажите порядок действия по спасению утонувшего в пресной воде  

1- уложить на твердую поверхность, что бы голова была низко опущена, раздеть и 

растереть сухим полотенцем 

2- освободить ротовую полость 

3- освободить дыхательные пути от пены  

4- провести искусственную вентиляцию легких, при необходимости наружный массаж 

сердца 

 

23. При обморожении необходимо 

1- как можно быстрее согреть пострадавшего, поместив его в горячую ванну 

2- растереть обмороженные участки для восстановления кровоснабжения 

3- проводят растирание отмороженных участков ватой со спиртом или теплыми сухими 

руками, сочетая с осторожным массажем этой области 

4- для быстрого согревания можно выпить 100 г алкоголя 

5- пострадавшего ввести в теплое помещение, осторожно снять промёрзшую обувь, носки, 

перчатки 

 

24. Чем определяется тяжесть термического ожога 

1- степенью ожога 

2- площадью поражения 

3- временем поражения 

4- конкретным участком тела на который пришелся ожог 

 

25. При поражении электрическим током силой 15 мА у пострадавшего: 

1- возникают ощутимые раздражения 

2- появляются судорожные сокращения мышц и невозможность самостоятельно разжать 

руку 

3- происходит остановка дыхания 

4- возникает фибриляция и остановка сердца 

 

26. При синдроме длительного сдавливания надо: 

1- растереть придавленную конечность для восстановления циркуляции крови 

2- наложить холодный компресс 

3- наложить жгут 

4- обработать имеющиеся ушибы 

 

27. Для чего накладывают шину при переломе? 

1- для иммобилизации конечности; 

2- для срастания костей; 

3- для того чтобы создать неподвижность отломков костей в месте перелома 

4- для снижения инфекционных осложнений 

 



 

28. Какие  меры и в какой последовательности предпринимаются при ингаляционном 

отравлении АХОВ 

1- провести санитарную обработку, прополоскать рот 

2- вывести из зоны заражения 

3- надеть противогаз 

4- механически удалить вредные вещества специальными дегазирующими растворами 

5- сифонное промывание желудка 

 

29. К каким классам пожара относятся горение твердых веществ и 

электрооборудования находящегося под напряжение 

1- A 

2- B 

3- C 

4- D 

5- E 

 

30. К каким классам пожара относятся горение жидких и газообразных веществ  

1- A 

2- B 

3- C 

4- D 

5- E 

 

31. К каким классам пожара относятся горение твердых веществ и металлов 

1- A 

2- B 

3- C 

4- D 

5- E 

 

32. Каковы основные недостатки при тушении углекислотным огнетушителем 

1- нельзя тушить оборудование, находящееся под напряжением 

2- отказ в работе в следствие образования пробок и засорения сопла  

3- возможность обморожения тушащего 

4- вредное воздействие на организм человека 

5- ухудшение видимости  

6- отсутствие охлаждающего эффекта 

7- нанесение ущерба оборудованию 

 

33. Каковы основные недостатки при тушении пенными огнетушителями 

1- нельзя тушить оборудование, находящееся под напряжением 

2- отказ в работе в следствие образования пробок и засорения сопла  

3- возможность обморожения тушащего 

4- вредное воздействие на организм человека 

5- ухудшение видимости  

6- отсутствие охлаждающего эффекта 

7- нанесение ущерба оборудованию 

 

34. Каковы основные недостатки при тушении порошковым огнетушителем 

1- нельзя тушить оборудование, находящееся под напряжением 

2- отказ в работе в следствие образования пробок и засорения сопла  

3- возможность обморожения тушащего 

4- вредное воздействие на организм человека 

5- ухудшение видимости  



 

6- отсутствие охлаждающего эффекта 

7- нанесение ущерба оборудованию 

 

35. По какому преобладающему механизму тушат галоген производные углеводороды 

1- изоляция от доступа кислорода воздуха 

2- разбавление реагирующих веществ 

3- охлаждение реагирующих веществ 

4- торможение химической реакции 

36. По какому преобладающему механизму тушит вода 

1- изоляция от доступа кислорода воздуха 

2- разбавление реагирующих веществ 

3- охлаждение реагирующих веществ 

4- торможение химической реакции 

 

37. По какому преобладающему механизму тушат пены 

1- изоляция от доступа кислорода воздуха 

2- разбавление реагирующих веществ 

3- охлаждение реагирующих веществ 

4- торможение химической реакции 

 

38. Приведите маркировку воздушно-пенного огнетушителя. 

1- ВПО 

2- ВП 

3- ОВП 

4- ОП 

 

39. Приведите маркировку порошкового огнетушителя. 

1- ОП 

2- ПО 

3- ОВП 

4- П(ПФ) 

 

40. Приведите маркировку газового углекислотного огнетушителя 

1- УО 

2- О(СО2) 

3- ОУ 

4- ГУО 

 

41. К первичным средствам пожаротушения относятся: 

1- пожарные машины, корабли, катера, дрезины; 

2- самоспасатель изолирующий, респиратор противоаэрозольный, капюшон «Феникс», 

гражданский противогаз ГП-7; 

3- установки пожаротушения 

4- огнетушители, пожарные щиты, несгораемые полотнища, внутренние пожарные краны; 

 

42. Укажите не существующий вид пожарной охраны: 

1- государственная противопожарная служба; 

2- ведомственная пожарная охрана; 

3- производственная пожарная охрана 

4- добровольная пожарная охрана и противопожарные формирования; 

 

43.  Классификация пожаров необходима для: 

1) подбора средств пожаротушения; 

2) составления отчётов о пожаре; 



 

3) подбора условий хранения веществ и материалов; 

4) составления плана эвакуации 

 

44. Какая аптечка принята в качестве медицинского СИЗ личного состава сил ГО 

1- АИ-1,АИ-2 

2- КИМГЗ 

3- аптечка первой медицинской помощи 

4- санитарная сумка 

 

45. Для чего предназначен капюшон «Феникс» (укажите наиболее точный ответ )? 

1- это СИЗ для защиты от ОВ и АХОВ; 

2- это СИЗпредназначенное для кратковременной защиты органов дыхания, зрения и 

кожных покровов лица от аэрозолей, паров и газов ОХВ, в том числе продуктов горения;  

3- это СИЗ для защиты органов дыхания от угарного газа 

4- для проведения работ, связанных с ликвидацией очага аварии 

 

46. Что из приведенного ниже относится к медицинским средствам защиты 

1- КИМГЗ 

2- ГП-7 

3- ОВП-8 

4- ИПП-11 

5- ППИ 

 

47. Основное СИЗ ОД для населения фильтрующего типа при наличии в воздухе АХОВ 

1- респираторы Лепесток, Кама,  

2- противогаз ГП-7 

3- Противогаз ИП-4 

4- Противогаз ПШ-1 

 

48. Какие противогазы используются для защиты органов дыхания при сильной 

загазованности и при проведении аварийно-спасательных работ  

1- респираторы Лепесток, Кама,  

2- противогаз ГП-7 

3- Противогаз ИП-4 

4- Противогаз ПШ-1 

 

49. Основное СИЗ ОД для населения фильтрующего типа от аэрозолей  

1- респираторы Лепесток, Кама,  

2- противогаз ГП-7 

3- Противогаз ИП-4 

4- Противогаз ПШ-1 

 

50. Какой цвет имеет фильтрующая коробка противогаза, защищающая от аммиака и 

сероводорода 

1- коричневая 

2- серая 

3- хаки (защитный зеленый) 

4- белая 

 

51. Какой цвет имеет фильтрующая коробка противогаза, защищающая от 

органических газов, фосфора- и хлорорганических ядохимикатов 

1- коричневая 

2- серая 

3- хаки (защитный зеленый) 



 

4- белая 

 

52. Какой цвет имеет фильтрующая коробка противогаза, защищающая окиси 

углерода 

1- коричневая 

2- серая 

3- хаки (защитный зеленый) 

4- белая 

 

53. Для какого количества укрываемых предназначены убежища большой вместимости 

(чел) 

1-до 50  

2-до 150 

3-от 50 до 500 

4-от 150 до 600 

5- от 500 до 2000 

6-от 600 до 5000 

7- более 2000 

8-более 5000 

 

54. Каковы нормы площади (м2) и кубатуре (м3) пространства, которая должна 

приходиться на одного укрываемого в убежище 

1- 0,5 и 1,5 

2- 1,5 и 2,0 

3- 2,0 и 4,0 

3- 4,5 и 15 

 

55. По каким режимам осуществляется снабжение убежищ воздухом 

1- вентиляция 

2- кондиционирование 

3- фильтро-вентиляция 

4- аэрация 

5- изоляция и регенерация 

 

8.3 Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины 

Итоговый контроль не предусмотрен учебным планом. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

9.1. Рекомендуемая литература. 

А) Основная литература: 

1. Акинин Н.И., Маринина Л.К., Васин А.Я. и др. «Гражданская защита в чрезвычайных 

ситуациях». М. РХТУ. 2017 г. 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Шойгу С.К. «Гражданская защита». М. МЧС России. 2009 г. 

2. Цаликов Р.Х. и др. «Оценка природной, техногенной и экологической безопасности 

России». М. ФГУ ВНИИ ГОЧС. 2009 г. 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 

декабря 1994 г. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации  от 13 сентября 1996 г. № 1094 «О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

6. Федеральный закон Российской  Федерации «О радиационной безопасности населения» 

№ 3-ФЗ от 12 января 1996 г. 

7. Нормы радиационной безопасности НРБ 2009.  

8. Замятин В.Д., Чабан В.В. «Памятка ГО и ЧС». М. РХТУ. 2011 г. 



 

9. Замятин В.Д. и др. «Защита персонала объекта экономики от чрезвычайных ситуаций» М. 

РХТУ. 2010 г. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

Электронные ресурсы: 

– Группа компаний «Промышленная безопасность» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  safety.ru – Загл.с экрана (Дата обращения: 15.02.2018) 

– Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

РОСТЕХНАДЗОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.gosnadzor.ru/ – 

Загл.с экрана (Дата обращения: 5.03.2018) 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС 

Интернет - ресурсы: 

• http://www.mchs.gov.ru/ – официальный сайт МЧС России 

• http://bookfi.org/g/ - BookFinder. Самая большая электронная библиотека рунета. 

Поиск книг и журналов 

• http://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека 

• http://www.gpntb.ru - Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России 

• http://lib.msu.su - Научная библиотека Московского государственного университета 

• http://window.edu.ru - Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических 

материалов 

• http://abc-chemistry.org/ru/ - ABC-Chemistry : Бесплатная научная химическая 

информация 

• http://findebookee.com/ - поисковая система по книгам 

• http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека 

• http://lcweb.loc.go - Библиотека Конгресса США 

 

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

 Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства обеспечения 

освоения дисциплины:  

- компьютерные презентации интерактивных лекций – 10, (общее число слайдов – 200); 

- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 50); 

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://минобрнауки.рф/документы/2974 (дата обращения: 15.03.2018). 

− 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/fgosvpo/7/6/1 

(дата обращения: 15.03.2018). 

− 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://минобрнауки.рф/документы/11047 (дата обращения: 15.03.2018). 

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: 15.03.2018). 

http://bookfi.org/g/
http://www.rsl.ru/
http://lib.msu.su/
http://findebookee.com/
http://lcweb.loc.go/


 

- Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru (дата обращения: 15.03.2018). 

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 15.03.2018). 

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

доступа: http://fepo.i-exam.ru/ (дата обращения: 10.03.2018). 

При реализации дисциплины с применением электронного образования и 

дистанционных образовательных технологий для проведения занятий в формате онлайн-

встреч или презентаций по средствам сети Интернет используется мессенджер Discord, для 

обеспечения обучающихся учебно-методическими материалами используются сервисы 

облачного хранилища с доступом посредством интернет-браузера (Google Drive, 

Яндекс.Диск, Облако.Mail и другие), по желанию обучающихся для оперативного общения 

применяется мессенджер WhatsApp. При необходимости могут использоваться другие 

сервисы для проведения занятий в формате онлайн-встреч или презентаций через сеть 

Интернет. 

 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

10.1. 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 курсу. 

Учебный курс «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях» включает 7 

разделов, каждый из которых имеет определенную логическую завершенность. При 

изучении материала каждого раздела рекомендуется регулярное повторение 

законспектированного лекционного материала, а также дополнение его сведениями из 

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

источниками рекомендуется составлять краткий конспект с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 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. 

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается из оценок за 

выполнение контрольных работ. Максимальная оценка текущей работы в семестре 

составляет 100 баллов. Распределение баллов в семестре по контрольным работам указано 

выше. 

 

10.2. 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 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 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 



 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционных образовательных 

технологий 

Курс «Гражданская защита в чрезвычайных ситуациях» читается в 1 семестре и 

включает лекции и самостоятельную подготовку по всем разделам. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на то, 

что студенты, обучающиеся на 1курсе бакалавриата, имеют общую подготовку по 

общенаучным дисциплинам, в объеме, предусмотренном учебным планом общего среднего 

образования, а также небольшой опыт восприятия и конспектирования изучаемого 

материала. В связи с этим материал дисциплины должен опираться на полученные знания и 

быть ориентирован их расширение и углубление в соответствии с современными 

теоретическими представлениями и технологическими новациями. Обучение студентов 

может быть организовано как в виде традиционных лекций, так и научной дискуссии, 

которая помогает приобрести навыки и умения обосновывать круг рассматриваемых 

вопросов, формулировать главные положения, определения и практические выводы из 

теоретических положений. На занятиях должна прослеживаться взаимосвязь 

рассматриваемых вопросов с ранее изученным материалом.  

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Гражданской 

защиты в ЧС», является формирование у студентов компетенций в области безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Преподаватель должен акцентировать внимание студентов на 

общих закономерностях развития ЧС, а также особенностей их проявления ситуаций 

различного происхождения. При подготовке  материала для занятий желательно обращаться 

материалам размещенным на сайте МЧС. 

Наиболее сложные теоретические материалы ведущим преподавателям 

рекомендуется излагать на лекциях с использованием средств мультимедийной техники и 

обеспечением необходимым раздаточным материалом.  

Совокупная оценка текущей работы студента в семестре складывается из оценок за 

выполнение контрольных работ. Максимальная оценка текущей работы в семестре 

составляет 100 баллов. Распределение баллов в семестре по контрольным работам указано 

выше. 

В соответствии с учебным планом изучение дисциплины завершается итоговым 

контролем в форме зачета.  

Необходимой компонентой лекционных и практических занятий по дисциплине 

является широкое использование иллюстративного материала, в том числе с применением 

компьютерной техники. Иллюстративный материал включает презентации по разделам 

дисциплины, выполненные с использованием различных программных продуктов (Power 

Point в составе Microsoft Office). Для демонстрации иллюстративного материала 

рекомендуется использование мультимедиа. 

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. 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 он-лайн. 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. 

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). 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку изучения дисциплины осуществляетИнформационно-

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

обучающихся основной учебной, учебно-методической и научной литературой, 

необходимой для организации образовательного процесса по дисциплине. 

Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ  составляет 1 675 949 экз.Фонд ИБЦ 

располагает учебной, учебно-методической и научно-техническойлитературой в форме 

печатных и электронных изданий, а также включает официальные, справочно-

библиографические, специализированные отечественные и зарубежные периодические и 

информационные издания. ИБЦ обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, 

информационным, справочным и поисковым системам. 

Каждый обучающийся обеспечен свободным доступом из любой точки, в которой 

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

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания в ИБЦ реализована технология Электронной доставки 

документов. 

Электронный  

ресурс 

Реквизиты договора (номер, дата 

заключения, срок действия), 

ссылка на сайт ЭБС, сумма 

договора, количество ключей 

Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

ЭБС «Лань»  

 

Принадлежность – сторонняя. 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№43/14 от 15.05.2014 г.  

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Сумма договора - 35000 р.  

Количество ключей - доступ 

для всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

Ресурс, включает в себя как 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные 

версии периодических изданий 

по естественным и 

техническим наукам. 

Электронно - Принадлежность – собственная Электронные версии учебных и 

http://e.lanbook.com/


 

библиотечная 

система ИБЦ РХТУ 

им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис»)  

РХТУ им. Д.И. Менделеева 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

 Доступ для пользователей РХТУ с 

любого компьютера.  

научных изданий авторов 

РХТУ.  

Информационно-

справочная система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, правила, 

стандарты России» 

Принадлежность сторонняя. 

Реквизиты договора – ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ», договор № 

165-924/м от 08.04.2015 г. Ссылка 

на сайт ЭБС – 

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

Сумма договора - 284988 р.  

 Количество ключей - локальный 

доступ с компьютеров ИБЦ. 

Электронная библиотека 

нормативно-технических 

изданий. Содержит более 

40000 национальных 

стандартов и др. НТД  

Электронная версия 

Реферативного 

журнала «ХИМИЯ» 

на CD 

 

Принадлежность – сторонняя 

Реквизиты договора – ООО «НТИ-

КОМПАКТ», договор  

№ 399 от 09.01.2015 г.  

Сумма договора - 206 736 р.   

Количество ключей - локальный 

доступ с компьютеров ИБЦ.  

Реферативныйжурнал (РЖ) 

"Химия", публикует рефераты, 

аннотации, библиографические 

описания книг и статей из 

журналов и сборников, 

материалов научных 

конференций... 

БД ВИНИТИ РАН 

 

Принадлежность сторонняя 

Реквизиты договора – ФГБУН 

ВИНИТИ, договор № 10/IV от 

18.02.2015 г.  

Ссылка на сайт - 

http://www2.viniti.ru/ 

Сумма договора - 20 000 р.  

Количество ключей - доступ к 

ресурсу локальный, 

обеспечивается сотрудниками 

ИБЦ.http://www2.viniti.ru/index.php

?option=com_content&task=view&i

d=236&xmf=p&Itemid=101 

База данных (БД) ВИНИТИ 

РАН - крупнейшая в России по 

естественным, точным и 

техническим наукам. Общий 

объем БД - более 28 млн. 

документов. БД формируется 

по материалам периодических 

изданий, книг, фирменных 

изданий, материалов 

конференций, тезисов, 

патентов, нормативных 

документов, депонированных 

научных работ, 30 % которых 

составляют российские 

источники.  

ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – сторонняя  

Реквизиты договора – ООО 

«РУНЭБ», договор № SU-20-

11/2014-2 от 11.12.2014 г.  

Ссылка на сайт – http://elibrary.ru 

Сумма договора -751230-40 р.  

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Электронные издания, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических изданий 

Royal Society of 

Chemistry Journals 

Принадлежность сторонняя 

Реквизиты договора – НП 

«НЭИКОН, договор № 17-3.1-

14/15 от 02.12.2014 г., Ссылка на 

сайт – http://www.rsc.org 

Сумма договора - 178 284 р.  

Количество ключей - доступ для 

Ресурсы издательства, 

принадлежащего 

Королевскому Химическому 

обществу (Великобритания). 

 

http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://www2.viniti.ru/
http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&xmf=p&Itemid=101
http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&xmf=p&Itemid=101
http://www2.viniti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=236&xmf=p&Itemid=101
http://elibrary.ru/
http://www.rsc.org/


 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «» проводятся в форме 

лекций и самостоятельной работы обучающегося. 

13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Учебные аудитории для проведения лекционных занятий, оборудованные 

электронными средствами демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, 

проектор, экран) и учебной мебелью.  

13.3. Учебно-наглядные пособия: 

Информационно-методические материалы: учебные пособия по дисциплине; 

раздаточный материал к разделам лекционного курса; альбомы, каталоги и рекламные 

проспекты с основными видами и характеристиками средств индивидуальной защиты, 

респираторы У-2К, противогазы ГП-7, самоспасатель изолирующий, защитный капюшон 

«Феникс». 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Scopus 

 

Принадлежность сторонняя 

Реквизиты договора – ГПНТБ, 

договор « 2/БП/41 от 01.12.2014г.   

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных 

издательства ELSEVIER  

Справочно-

правовая система 

“Гарант» 

Принадлежность сторонняя 

Реквизиты договора- №76-

79з/2013 от 25.12.2013 г. 

Ссылка на сайт – 

http://www.garant.ru/ 

 Сумма договора - 397027-20 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам. 

Гарант — справочно-правовая 

система по законодательству 

Российской Федерации. 

American Chemical 

Society 

Принадлежность сторонняя 

Реквизиты договора – НП 

НЭИКОН, Государственный 

контракт № 14.596.11.0002 от 25 

февраля 2014 г.  

Ссылка на сайт – 

http://pubs.acs.org/ 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен.  

Коллекция журналов по химии 

и химической технологии Core 

+ издательства American 

Chemical Society 

Американский 

институт физики 

(AIP) 

Принадлежность сторонняя 

Реквизиты договора – НП 

НЭИКОН, Государственный 

контракт № 14.596.11.0002 от 

25.02.2014 г.  

 Ссылка на сайт- 

http://scitation.aip.org 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен.  

Коллекция журналов по 

техническим и естественным 

наукам издательства 

Американского института 

физики (AIP) 

http://www.scopus.com/
http://www.garant.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://pubs.acs.org/
http://scitation.aip.org/


 

Наглядные комплекты изучающихся средств индивидуальной и коллективной 

защиты.  

Наглядные комплекты технических средств пожаротушения. 

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства: 

Компьютерный класс кафедры техносферной безопасности, презентационное 

мультимедийное оборудование. 

13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы: 

Электронные образовательные ресурсы: электронные презентации к разделам лекционной 

части дисциплины; учебно-методические разработки в электронном виде; справочные 

материалы в печатном и электронном виде; кафедральная библиотека электронных 

изданий. 

http://www.mchs.gov.ru/ – официальный сайт МЧС России 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п/п 

Наименование 

программного продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество 

лицензий 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

1 Операционная система 

Microsoft Windows 7 

Professional (Russian). 

Соглашение ICM-170864 

от 09.04.2020 г., счет № 

IM38948 от 7.03.2020 г. 

100 Действительно 

до 09.04.2020 

г. 

2 Офисныйпакет 

Microsoft Office 

Standard 2013 

Контракт № 62-64ЭА/2013 

Microsoft Open License 

Номерлицензии 47837477 

100 Бессрочная 

3 Интернет браузер 

Google Chrome 

Бесплатная программная 

лицензия 

- Бессрочная 

4 Программа Adobe 

Acrobat Reader 

Бесплатная программная 

лицензия 

- Бессрочная 

5 Программа Discord Бесплатная программная 

лицензия 

- Бессрочная 

6 Программа WhatsApp Бесплатная программная 

лицензия 

- Бессрочная 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наимено-

вание 

разделов 

Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1.  

 

Знать: 

– характеристики природных бедствий, их поражающие 

факторы; 

– основы воздействия опасных факторов чрезвычайных 

ситуаций на человека и природную среду, допустимые 

предельные критерии негативного воздействия; 

– меры безопасного поведения при пребывании в районах 

(зонах) пожаров, природных ЧС; 

– способы и средства защиты человека от воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Владеть: 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 

Контрольная 

работа № 1 



 

Раздел 2. Знать: 

– характеристики техногенных аварий и катастроф на 

радиационно, химически и биологически опасных объектах, 

поражающие факторы других опасностей; 

– основы воздействия опасных факторов чрезвычайных 

ситуаций на человека и природную среду, допустимые 

предельные критерии негативного воздействия; 

– меры безопасного поведения при пребывании в районах 

(зонах) радиоактивного, химического и биологического 

загрязнения; 

– способы и средства защиты человека от воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Владеть: 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Контрольная 

работа № 1 

Раздел 3. Знать: 

– основы воздействия опасных факторов чрезвычайных 

ситуаций на человека и природную среду, допустимые 

предельные критерии негативного воздействия; 

– способы и средства защиты человека от воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций военного 

характера. 

Владеть: 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях военного характера. 

Контрольная 

работа № 1  

Раздел 4. Знать: 

– способы и средства защиты человека от воздействия 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций (пожаров). 

Уметь: 

– применять первичные средства пожаротушения для 

локализации и тушения пожара, возникшего в аудитории 

(лаборатории); 

Контрольная 

работа № 2 

Раздел 5.. Уметь: 

– использовать средства защиты органов дыхания и кожи, 

медицинские для самозащиты и оказания помощи другим 

людям; 

Владеть: 

– приёмами проведения частичной санитарной обработки при 

выходе из района (зоны) радиоактивного, химического и 

биологического загрязнения (заражения); 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

Контрольная 

работа № 2 

Раздел 6.  Уметь:  

– оказывать себе и другим пострадавшим медицинскую 

помощь с использованием табельных и подручных 

медицинских средств. 

Контрольная 

работа № 2 

Раздел 7.. Знать: 

– меры безопасного поведения при пребывании в районах 

(зонах) пожаров, радиоактивного, химического и 

биологического загрязнения; 

Уметь:  

– использовать средства защиты органов дыхания и кожи, 

практическая 

эвакуация 



 

медицинские для самозащиты и оказания помощи другим 

людям; 

– применять первичные средства пожаротушения для 

локализации и тушения пожара, возникшего в аудитории 

(лаборатории); 

Владеть: 

– приёмами проведения частичной санитарной обработки при 

выходе из района (зоны) радиоактивного, химического и 

биологического загрязнения (заражения); 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с: 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

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

− Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – 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). 
 

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

«Гражданская защита в чрезвычайные ситуации»  

основной образовательной программы 

 

Направление подготовки  все направления подготовки 
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Изменения в части использования ЭО и ДОТ 

при реализации основных профессиональных 

образовательных программ 

Приказ ректора РХТУ им. Д.И. 

Менделеева от 16.03.2020 № 

163-А «О предупреждении 

распространения новой 

коронавирусной инфекции» 

  

протокол заседания Ученого 

совета№ от 

« » 20 г. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления 

подготовки 18.05.01 Химическая технология энергонасыщенных материалов и 

изделий,рекомендациями методической комиссии и накопленного опыта 

преподавания дисциплины кафедрой иностранных языков РХТУ 

им.Д.И.Менделеева.Программа рассчитана на изучение дисциплины в течение2-х 

семестров. 

Дисциплина «Перевод научно-технической литературы» относится к 

вариативной части факультативных дисциплин учебного плана (ФТД.В.02). 

Программа дисциплины предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку в области иностранного языка и навыки, приобретенные в 

ходе изучения дисциплины «иностранный язык». 

Цель дисциплины — приобретение обучающимися общей, коммуникативной 

и профессиональной компетенций, уровень которых на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет выполнять различные виды профессионально 

ориентированного перевода в производственной и научной деятельности.  

Задача дисциплины – подготовка к выполнению профессионально-

ориентированному перевода с иностранного языка научно-технической литературы по 

специальности путем создания у студентов пассивного и активного запаса лексики, в 

том числе общенаучной и специальной терминологии, необходимой для перевода 

типовых текстов по специальности; отработка грамматических тем, типичных для 

стиля научно-технической литературы; формирование базовых навыков перевода, на 

основе рекомендованных в программе учебников и учебных пособий по иностранным 

языкам для химических вузов. 

Дисциплина «Перевод научно-технической литературы» преподается в 5-м 

и 6-м семестрах. Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в 

университете рейтинговой системе.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины «Перевод научно-технической литературы» при 

подготовке специалистов по направлению подготовки 18.05.01 Химическая 

технология энергонасыщенных материалов и изделийнаправлено на приобретение 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 



 

- анализирует и обобщает результаты патентного поиска по тематике проекта в 

выбранной области химии (химической технологии) (ПК-2-н.2); 

- составляет, переводит и редактирует различные академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) (УК-4.2); 

- анализирует и обобщает отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования в области медицинской химии (ПК-4.2); 

- аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и 

иностранном языке (УК-4.4); 

- способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

- способен проводить патентно-информационные исследования в выбранной 

области химии и/или смежных наук (ПК-2-н); 

- способен к поиску и анализу научной информации по медицинской химии, 

анализу и обобщению отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

(ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент специалитета должен: 

Знать:  

– основные способы достижения эквивалентности в переводе;  

– основные приемы перевода; языковую норму и основные функции языка как 

системы;  

– достаточное для выполнения перевода количество лексических единиц, 

фразеологизмов, в том числе социальных терминов и лингвострановедческих реалий;  

уметь:  

– применять основные приемы перевода;  

– осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических 

норм;  

– оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе;  

владеть:  

– методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания;  

– методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях;  



 

– основной иноязычной терминологией специальности;  

– основами реферирования и аннотирования литературы по специальности.  

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

7 семестр 8 семестр 

ЗЕ Акад. ч. ЗЕ Акад.ч. ЗЕ Акад.ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 144 2 72 2 72 

Контактная работа – 
аудиторныезанятия: 1.8 64.4 0.9 32.2 0.9 32.2 

Лекции - - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 1.8 64 0.9 32 0.9 32 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - 

Самостоятельная работа 2.2 79.6 1.1 39.8 1.1 39.8 

Контактная самостоятельная работа 
2.2 

0.4 
1.1 

0.2 
1.1 

0.2 
Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины 

79.6 39.8 39.8 

Виды контроля:  

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

Экзамен  - - -  - - 
Контактная работа – промежуточная 
аттестация  

   
 

 

Подготовка к экзамену     

Вид итогового контроля:   Зачет  Зачет  

 

Вид учебной работы 

Всего 
Семестр 

7 семестр 8 семестр 

ЗЕ Астр.ч. ЗЕ Астр.ч. ЗЕ Астр.ч. 

Общая трудоемкость дисциплины 4 108 2 54 2 54 

Контактная работа – 
аудиторныезанятия: 1.8 48.3 0.9 24.1 0.9 24.2 

Лекции - - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) 1.8 48 0.9 24 0.9 24 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - 

Самостоятельная работа 2.2 59.7 1.1 29.9 1.1 29.8 

Контактная самостоятельная работа 
2.2 

0.3 
1.1 

0.1 
1.1 

0.2 
Самостоятельное изучение разделов 
дисциплины 

59.7 29.9 29.8 

Виды контроля:  

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

Экзамен  - -     
Контактная работа – промежуточная 
аттестация  

 
 

 
 

 

Подготовка к экзамену -  - 

Вид итогового контроля:   Зачет Зачет  

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Всего 

Прак. 

зан. 

Лаб. 

рабо- 

ты 

Сам. 

рабо- 

та 

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

36 16  20 

1.1 
 

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

    

1.2 
 

Сравнение порядка слов в английском и 

русском предложениях. 

Перевод слов, установление значения слова. 

Перевод свободных и фразеологических 

словосочетаний. 

Перевод заголовков текстов и статей. 

9 4  5 

1.3 Сокращения. Особенности их перевода. 

Развитие навыков перевода на примере 

текстов по теме « Химическая лаборатория» 

«Измерения в химии». 

    

1.4 
 

Лексические трансформации при переводе 

текстов по тематике химии и химической 

технологии. 

    

2. 

 
Раздел 2.Основные грамматические 

особенности перевода 

    

2.1 
 
 

Особенности перевода предложений во 

временах Indefinite, Continuous., Perfect, 

Perfect Continuous на примере перевода 

текстов по тематике химической технологии 

Перевод придаточных предложений. 

    

2.2 
 
 

Методы и приемы перевода страдательного 

залога на примере перевода текстов по теме 

"Технологии будущего". 

12 6 - 6 

2.3 
 
 
 
 
 
 

Типы условных предложений, правила и 

особенности их перевода. Практика 

перевода условных предложений на 

примерах текстов по различным разделам 

химии и химической технологии. 

12 6 - 6 

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

12 6 - 6 

3. Раздел 3. Особенности перевода 
предложений с неличными формами 

36 16 - 20 



 

глагола. 

3.1 
 
 

Инфинитив (неопределенная форма 

глагола). Роль инфинитива в предложении и 

варианты перевода на русский язык.  

Причастия и герундий. Варианты перевода 

на русский язык. 

12 6 - 6 

3.2 
 
 

Инфинитивные обороты. Оборот 

дополнение с инфинитивом. Оборот 

подлежащее с инфинитивом. Различные 

варианты перевода. 

12 6 - 6 

3.3 
 
 

Перевод причастных оборотов. 

Абсолютный причастный оборот и 

варианты перевода. Развитие навыков 

перевода в сфере химии и химической 

технологии. 

12 4 - 8 

4. Раздел 4. Особенности реферативного 
перевода 

72 32 - 40 

4.1 
 

Алгоритм предпереводческой работы с 

научно-техническим текстом по химико-

технологической тематике. 

    

4.2 
 
 

Алгоритм составления реферата по химико-

технологической тематике 

(аннотации). 

    

4.3. Алгоритм работы по реферативному 

переводу по химико-технологической 

тематике. 

    

 ИТОГО 144 64  80 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Основные лексические и стилистические закономерности 

перевода научно-технической литературы 

1.1 Лексические закономерности научно-технического перевода. Смысловой 

анализ научно-технического текста и его сегментация. Стилистические особенности 

научно-технических текстов. Преодоление трудностей, связанных с расхождением 

синтаксических структур иностранного и русского технических текстов.  

1.2 Сравнение порядка слов в английском и русском предложениях. Перевод 

слов, установление значения слова. Перевод свободных и фразеологических 

словосочетаний. Перевод заголовков текстов и статей 

1.3 Сокращения. Особенности их перевода. Развитие навыков перевода на 

примере текстов по теме «Химическая лаборатория», «Измерения в химии». 

1.4. Лексические трансформации при переводе текстов по тематике химии и 

химической технологии. 

Раздел 2. Основные грамматические особенности перевода. 



 

2.1. Особенности перевода предложений во временах Indefinite, Continuous., 

Perfect, Perfect Continuous на примере перевода текстов по тематике химической 

технологии Перевод придаточных предложений.  

2.2. Методы и приемы перевода страдательного залога на примере перевода 

текстов по теме "Технологии будущего". 

2.3. Типы условных предложений, правила и особенности их перевода. 

Практика перевода условных предложений на примерах текстов по различным 

разделам химии и химической технологии. 

2.4. Модальные глаголы и особенности их перевода на примере перевода 

текстов «Зеленая химия». «Проблемы экологии» 

Раздел 3. Особенности перевода предложений с неличными формами 

глагола. 

3.1 Инфинитив (неопределенная форма глагола). Роль инфинитива в 

предложении и варианты перевода на русский язык. Причастия и герундий. Варианты 

перевода на русский язык. 

3.2 Инфинитивные обороты. Оборот дополнение с инфинитивом. Оборот 

подлежащее с инфинитивом. Различные варианты перевода. 

3.3 Перевод причастных оборотов. Абсолютный причастный оборот и 

варианты перевода. Развитие навыков перевода в сфере химии и химической 

технологии. 

Раздел 4. Особенности реферативного перевода 

4.1. Алгоритм предпереводческой работы с научно-техническим текстом по 

химико-технологической тематике. 

4.2. Алгоритм составления реферата по химико-технологической тематике 

(аннотации) 

4.3. Алгоритм работы по реферативному переводу по химико-технологической 

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 достижения 

эквивалентности в переводе; + + + + 

2 - основные приемы перевода; языковую 

норму и основные функции языка как 

системы; 

  + + 

3 

 

 

- достаточное для выполнения перевода 

количество лексических единиц, 

фразеологизмов, в том числе социальных 

терминов и лингвострановедческих реалий; 

+  + + 

 Уметь:     

4 - применять основные приемы перевода; + +  + 

5 - осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм; 

 + + + 

6 - оформлять текст перевода в 

компьютерном текстовом редакторе; 
   + 

 Владеть:     

78 - методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному 

восприятию исходного высказывания; 

+ + 
 

 
+ 

8 - методикой подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях; 

  + + 

9 – основной иноязычной терминологией 

специальности; 
 + +  

10 – основами реферирования и 

аннотирования литературы по 

специальности. 

   + 

 Какие компетенции:     

11 - анализирует и обобщает результаты 

патентного поиска по тематике проекта в 

выбранной области химии (химической 

технологии) (ПК-2-н.2); 

  + + 

12  - составляет, переводит и редактирует 

различные академические тексты 

(рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.) (УК-

4.2); 

+  + + + 

13  - анализирует и обобщает отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования в области медицинской 

химии (ПК-4.2); 

+ + + + 

14 - аргументированно и конструктивно 

отстаивает свои позиции и идеи в 

академических и профессиональных 

дискуссиях на государственном языке РФ и 

+ + + + 



 

иностранном языке (УК-4.4); 

15 - способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия (УК-4); 

+ + + + 

16 - способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или смежных 

наук (ПК-2-н); 

+ + + + 

17 - способен к поиску и анализу научной 

информации по медицинской химии, 

анализу и обобщению отечественного и 

зарубежного опыта по тематике 

исследования (ПК-4). 

+ + + + 

 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Темы практических занятий Часы 

1. 

Раздел 1 

Лексические закономерности научно-технического 

перевода. Смысловой анализ научно-технического текста 

и его сегментация. Стилистические особенности научно-

технических текстов. Преодоление трудностей, связанных 

с расхождением синтаксических структур иностранного и 

русского технических текстов. 

4 

2. 

Раздел 1 

Сравнение порядка слов в английском и русском 

предложениях 

Перевод слов, установление значения слова. 

Перевод свободных и фразеологических словосочетаний. 

Перевод заголовков текстов и статей 

4 

3. 

Раздел 1 

Сокращения. Особенности их перевода. Развитие навыков 

перевода на примере текстов по теме « Химическая 

лаборатория» «Измерения в химии». 

4 

4. 
Раздел 1 

Лексические трансформации при переводе текстов по 

тематике химии и химической технологии 

4 

5. 

Раздел 2 

Особенности перевода предложений во временах 

Indefinite, Continuous., Perfect, Perfect Continuous на 

примере перевода текстов по тематике химической 

технологии Перевод придаточных предложений. 

4 

6. 

Раздел 2 

Методы и приемы перевода страдательного залога на 

примере перевода текстов по теме "Технологии 

будущего". 

4 

7. 

Раздел 2 

Типы условных предложений, правила и особенности их 

перевода. Практика перевода условных предложений на 

примерах текстов по различным разделам химии и 

химической технологии. 

4 

8. Раздел 2 Модальные глаголы и особенности их перевода на 4 



 

примере перевода текстов «Зеленая химия». «Проблемы 

экологии» 

9. 

Раздел 3 

Инфинитив (неопределенная форма глагола). Роль 

инфинитива в предложении и варианты перевода на 

русский язык.  

Причастия и герундий. Варианты перевода на русский 

язык. 

6 

10. 

Раздел 3 

Инфинитивные обороты. Оборот дополнение с 

инфинитивом. Оборот подлежащее с инфинитивом. 

Различные варианты перевода. 

6 

11. 

Раздел 3 

Перевод причастных оборотов. Абсолютный причастный 

оборот и варианты перевода. Развитие навыков перевода в 

сфере химии и химической технологии. 

6 

12. 

Раздел 4 

Алгоритм предпереводческой работы с научно-

техническим текстом по химико-технологической 

тематике. 

6 

13. 

Раздел 4 

Алгоритм составления реферата по химико-

технологической тематике. 

( аннотации). 

6 

14. 
Раздел 4 

Алгоритм работы по реферативному переводу по химико-

технологической тематике 

2 

ИТО

ГО  

 64 

акад. 

ч. 

 

6.2 Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой дисциплины «Перевод научно-технической 

литературы» предусмотрена самостоятельная работа студента специалитета в 

объеме 40 ч в 5 семестре и 40 ч в 6 семестре плюс 36 ч. Самостоятельная работа 

проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает:  

− ознакомление и проработку рекомендованной литературы, работу с 

электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из научных 

журналов, цитируемых в базах Scopus, WebofScience, ChemicalAbstracts, РИНЦ; 

− выполнение упражнений по переводу по тематике дисциплины; 

− самостоятельную проработку теоретического материала по темам 

занятий; 

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу 

практического курса; 

− подготовку к сдаче зачетов по курсу. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 



 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

проработанный на практических занятиях в аудитории, необходимо регулярно 

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется составлять краткий 

конспект материала, с обязательным фиксированием библиографических данных 

источника. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

8.1.1. Проблемы коллоидной химии 

8.1.2. Высокомолекулярные соединения 

8.1.3. Химические основы биологических процессов 

8.1.4. Механизмы органических реакций 

8.1.5. Неорганический катализ органических реакций 

8.1.6. Координационная химия неорганических веществ 

8.1.7. Вычислительные методы в неорганической химии 

8.1.8. Элементы бионеорганической химии 

8.1.9. Экология и неорганическая химия 

8.1.10. Проблемы аналитической химии 

8.2. Примеры контрольных заданий для текущего контроля освоения 

дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольные работы (по одной 

контрольной работе по каждому разделу) и 2 итоговых контроля. Максимальная 

оценка за контрольные работы 1,2 составляет: 20 баллов за 1, 40 баллов за 2, 40 

баллов за итоговый контроль (1 семестр). Максимальная оценка за контрольные 

работы 3,4 составляет: 20 баллов за 1, 40 баллов за 2, 40 баллов за итоговый контроль 

(2 семестр). 

Раздел 1. Контрольная работа № 1. Примеры заданий к контрольной 

работе № 1. Максимальная оценка – 20 баллов. Контрольная работа содержит 4 

задания: 1 задание – 3 балла, 2 задание – 3 балла, 3 задание – 4 балла, 4 задание – 

5 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов 

1.Письменный перевод текста (со словарем):  

THE SCIENCE OF ICE CORING 



 

Every summer, as the weather changes, the surface ice in the Arctic Ocean and the 

Antarctic melts a bit. Then in winter, a new layer of ice is added on top. As the ice freezes, it 

traps dust and air bubbles in the ice, which will remain there almost forever. Over many 

millions of years, these ice-layers have become many hundreds of metres thick.  

Scientists have found that they can figure out the past by drilling 'cores' from these 

ice-sheets. The bubbles in the core can be analysed (using spectroscopy) to tell us what the 

air was like all those years ago. Bubbles from the 20th century show more carbon dioxide 

and CFCs in the air. Bubbles from the last Ice Age (about 18,000 years ago) show very little 

carbon dioxide. As you know, carbon dioxide. 

You can also tell how cold or warm the winter was. Two ways - one, the level of 

carbon dioxide. Secondly, the thickness of that year's ice itself can tell how cold it had got. 

A chemical study of dust in the cores also tells you what was going on that year. For 

example, ice samples from 1991 show a huge amount of ash. That's the earth's way of 

remembering a famous volcanic explosion. Because in 1991, Mt. Pinatubo in the Philippines 

exploded, covering the entire earth with a thin sheet of ash. 

Tiny pollen grains are found trapped in the ice cores (pollen can travel incredibly far 

on tiny wind currents). Many biologists are expert at telling which kind of plants they came 

from. So for each layer, we know what kinds of plants were growing that year. As the Ice 

Age receded, there are more pollen grains of tropical plants like bananas and mangoes, and 

fewer grains of plants like pines, which need cold weather.  

2.Составьте описательную аннотацию к этому тексту. 

3.Контрольлексики: Although, approximate, beverage, capacity, constraints, 

continuous, efficient, eliminate, fluid, haphazard, initial, nowadays, otherwise, 

petrochemical, process, profit, remove, sensitive, simultaneous, typically, unprofitable, 

utilize, applied, attach, coat, coil, derivative, dissolve,emphasize, enforcement, forensic, 

reveal, sequence, slightly, solvent, vaporize, chemical, industrial, familiar, famous, 

multistage, heavy, substance, transparent, pure, foreign, hard, sample, specimen, via. 

4. Письменный перевод предложений (без словаря): 

1. We were able to arrive at 10 a.m. 

2. We’ll have to find the best solution of the problem concerned. 

3. Such a result has been expected for a long time. 

4. To solve the problem connected with the application of these solvents will 

take much time. 

5. The rates of many chemical reactions are found to be influenced by solid 

surfaces. 



 

6. He is considered to be a famous scientist. 

7. Many proteins were found to be mixtures of several chemical components. 

8. The first electric power-stations are known to have been built for the supply 

of electric light. 

9. He is to come at the meeting at 5 p.m. 

10. You should use this method in your research work. 

Раздел 2. Контрольная работа № 2. Примеры заданий к контрольной 

работе № 2. Максимальная оценка – 40 баллов. Контрольная работа содержит 4 

задания: 1 задание – 10 баллов, 2 задание – 5 баллов, 3 задание – 5 баллов, 4 

задание – 5 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 15 

баллов. 

1.Письменный перевод текста:  

DirectConversionofEthanoltoIsobutene 

A new catalyst for ethanol: researchers potentially find a renewable path to 

fueladditives, rubber and solvents. Researchers in the Pacific Northwest have developeda 

new catalyst material that could replace chemicals currently derived from petroleumand be 

the basis for more environmentally friendly products including fuel additives,bio-based 

rubber for tires and a safer solvent for the chemicals industry. To makesustainable biofuels, 

producers want to ferment ethanol from nonfood plant matter. To turn bio-ethanol into other 

useful products, researchers at the Department of Energy'sPacific Northwest National 

Laboratory and at Washington State University have deve-loped a new catalyst material that 

will convert it into a chemical called isobutene. Andit can do so in one production step, 

which can reduce costs. 

"Isobutene is a versatile chemical that could expand the applications for sustainably 

produced bio-ethanol," said chemical engineer Yong Wang. In addition, this catalyst 

requires the presence of water, allowing producers to use dilute and cheaper bio-ethanol 

rather than having to purify it first, potentially keeping costs lower and production times 

faster. An important key to unlocking renewables to replace fossil fuel products is the 

catalyst. A catalyst is known to be a substance that promotes chemical reactions of interest. 

The catalytic converter in a car, for example, speeds up chemical reactions that break down 

polluting gases, cleaning up a vehicle's exhaust. The researchers were trying to make 

hydrogen fuel from ethanol. To improve on a conventional catalyst, they had taken zinc 

oxide and zirconium oxide and combined both into a new material called a mixed oxide. 

2. Составьте реферативную аннотацию к этому тексту: 

3. Устныйпереводтекста:  



 

SCIENTISTS LIST 200 KEY WILDLIFE SITES 

Two hundred sites where 95 per cent of the world’s wildlife could be conserved have been 

identified by scientists. The sites, which range from river basins and arctic tundra to tropical 

forests and coral reefs, are to form the backbone of a 30-nation conservation effort headed by 

the World Wide Fund for Nature. 

Under the plan, the charity is to form partnerships with companies, governments and local 

people to try to preserve habitats. The campaign is also aimed at industries which are causing 

huge environmental damage. 

Industries are being urged to tackle emissions of carbon dioxide, the greenhouse gas, 

through energy efficiency schemes. 

4. Лексико-грамматическийтест:  

1. Ecology ... to be an interdisciplinary field of science that includes biology, 

geography and Earth science. 

a) is stated b) has stated  c) had stated 

2. Every plant or animal of an ecosystem ... a definite role to play. 

a) have b) has c) are having 

3. The nature of connections in ecological communities ... be explained by knowing 

the details of each species in isolation. 

a) has not b) cannot c) haven’t 

4. Biodiversity ... to describe the diversity of life from genes to ecosystems. 

a) are known  b) has known c) is known 

5. Scientists ... in the way that diversity affects the complex ecological processes. 

a) interests  b) are interested c) was interested 

6. A habitat ... an aquatic or terrestrial environment. 

a) are able to be  b) might be c) have to be 

7. Pollution ... numerous adverse effects. 

a) produce  b) produces c) are producing 

8. He ... to come here yesterday. 

a) was able  b) could c) can 

9. The ecology of global carbon budgets ... one example of the linkage between 

biodiversity and biogeochemistry. 

a) give b) gives c) are giving 

10. The metric system is an internationally agreed ... system of measurement. 

a) decimal  b) optical c) monitoring 



 

Итоговый контроль (зачет с оценкой). Примеры заданий к итоговому 

контролю. Максимальная оценка – 40 баллов. Итоговый контроль содержит 4 

задания: 1 задание – 10 баллов, 2 задание – 5 баллов, 3 задание – 5 баллов, 4 

задание – 10 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 10 

баллов. 

1. Письменный перевод текста (со словарем): 

Enzymes can act as catalysts because of their three-dimensional shapes. Figure 2 

shows one way that enzymes act as catalysts. The lower half of the drawing in Figure 2 

represents the three-dimensional structure of an enzyme molecule. Notice the two gaps—one 

with a rectangular shape and one with a triangular shape—in the upper face of the molecule.  

A molecule with this shape has the ability to combine with other molecules that have 

a complementary shape. In Figure 2, a second molecule of this kind, labeled "Substrate," is 

shown. The term substrate is used for molecules that can be broken apart by catalysts.  

Notice that the shape of the substrate molecule in Figure 2 perfectly matches the 

shape of the enzyme molecule. The two molecules can fit together exactly, like a key fitting 

into a lock.  

Here is how we think many kinds of enzyme-catalyzed reactions take place: a 

substrate molecule, such as starch, is ready to be broken apart in a living body. The energy 

needed to break apart the substrate is quite large, larger than is available in the body. The 

substrate remains in its complete form.  

An enzyme with the correct molecular shape arrives on the scene and attaches itself 

to the substrate molecule, as in Figure 2. Chemical bonds form between the substrate and 

enzyme molecules. These bonds cause bonds within the substrate molecule to become 

weaker. The bonds may actually break, causing the substrate molecule to fall apart into two 

parts. 

2. Составлениерефератактексту.  

3.Контрольлексики: alteration, background, cellular, to divide into, to encompass, 

entity, fitness, guise, in particular, to include, intersection, to exclude, relationship, specialty, 

target, thorough, various, pharmaceutical,  

resignation, artificial, narrow, to involve, medicament, medicative, compound, 

protein, recombinant, lithium, combination, enzymology, aspect, identification, structural, 

therapeutic, computational, quality, to assure, although, investigational, adulterated, 

postdoctoral, fellowship, to earn, these, especially,eventually, toreceive, employment, 

research, project. 



 

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

грамматический материал:  

1.Particles ... according to diameter. 

a) are classified b) classified  c) classify 

2.Nanoparticles ... many applications in medicine. 

a) has  b) have c) is having 

3. The metal ... in a vacuum chamber and then supercooled with an inert gas stream. 

a) are vaporized b) is vaporized c) vaporize 

4. The relatively simple technique ... a minimum number of chemicals.  

a) uses b) use  c) is used 

5.He said that he ... here at 6 p.m.. 

a) would have been b) will be c) would be 

6.Properties of materials can ... through the nanomanufacturing processes. 

a) been improved b) improve c) be improved 

7. If he hadn’t been tired, he ... 

a) will have gone out b) would have gone out c) will go out 

8.Nanoparticles ... also ... attached to textile fibers. 

a) have ... been b) has ... been  c) - ... was 

9. She said that she ... to go on holiday. 

a) wanted  b) wants c) want 

10.Synthetic chemical methods can ... to create synthetic molecular motors. 

a) use b) be used c) been used 

Раздел 3. Контрольная работа № 3. Примеры заданий к контрольной 

работе № 3. Максимальная оценка – 20 баллов. Контрольная работа содержит 4 

задания: 1 задание – 3 балла, 2 задание – 3 балла, 3 задание – 4 балла, 4 задание – 

5 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 5 баллов. 

1.Письменный перевод текста:  

PLANTFACILITIES 

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

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

appearance of a rather industrial environment. Hard hats and work 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 may be expanded or modified based on changing economics, 

feedstock, or product needs. As in other production facilities, there may be shipping and 



 

receiving, 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 coming 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 has 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. 

2.Составьте описательную аннотацию к тексту. 

3.Контрольлексики: actually,rare, crust, portable, lanthanum,lutetium, 

distortion,circuit,tiny,neodymium, europium,terbium, availability,concentrated, 

search,worldwide, to treat,infectious, diplomacy,completely, praseodymium 

,gene,dysprosium,to prevent,I shall dwell upon the problem of,sequence, the object of this 

book is, wrongly, the subject of the investigation is, biotechnology, it requires a direct study 

of, challenge, the formulation of …is ,  version, book is concerned with, therapy, the 

problem which I am setting, career, in this paper we shall present, side-effects, the question 

is usually regarded  as, enzymes, we shall deal with, through, we shall examine the, protein, 

we shall explore, illness, it is important that we bring … into clear focus, gadget.   

4.Письменныйпереводпредложений:  

1. Provided she had this book, she would read it. 

2. After finishing our work, we went for a walk. 

3. We know of the new plant having been built in this region. 

4. By using this method we can get a good result. 

5. If they had got the necessary equipment, they would have done their research 

work. 

6. He hardly knows it. 

7. Having carried out a series of experiments, we could obtain the necessary data. 

8. The section closes with the procedural protection of property interests. 

9. If I were you I wouldn’t buy this car. 

10.If you earn a lot of money where will you go on holiday? 

Раздел 4. Контрольная работа № 4. Примеры заданий к контрольной 

работе № 4. Максимальная оценка – 40 баллов. Контрольная работа содержит 4 



 

задания: 1 задание – 10 баллов, 2 задание – 5 баллов, 3 задание – 5 баллов, 4 

задание – 5 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 15 

баллов. 

1.Письменный перевод текста:  

SoilNitriteCleanstheAir 

Nitrogen-containing soil is known to be a source of hydroxyl radicals that remove 

pollutants from the atmosphere. Our air partly cleans itself as pollutants are being oxidized 

by hydroxyl radicals and washed out by rain. Now, researchers at the Max Planck Institute 

for Chemistry in Mainz have discovered the origin of a part of the nitrous acid that is acting 

beside ozone as a source of hydroxyl radicals. According to their studies, large quantities of 

the acid are released into the atmosphere from soil. In nitrogen-rich soils the acid is formed 

from nitrite ions produced through microbiological transformations of ammonium and 

nitrate ions. The more acidic the soil is and the more nitrite it contains, the more nitrous acid 

is released. Through this pathway some of the nitrogen in fertilized soil escapes into the air. 

In the latest issue of the journal Science, the researchers describe how they 

demonstrated the existence of this previously unnoticed pathway in the nitrogen cycle. They 

measured the concentration of HONO – a chemical term for gaseous nitrous acid – that 

escaped from a defined volume of soil. They added nitrite to a soil sample and varied its 

water content. The quantity of released HONO matched the researchers' estimates based on 

acid/base and solubility equilibria. The source of the high concentrations of HONO observed 

in the lower atmosphere had long been a mystery. The fact that soil emits HONO is not just 

locally, but also globally significant for air quality and the nitrogen cycle. The findings will 

then be incorporated into a global model. The researchers suspect that soil-based HONO 

emissions could strongly increase especially in developing countries. This is expected to 

produce more hydroxyl radicals, which increase the oxidizing power of the air. 

2.Составьте реферативную аннотацию к этому тексту. 

3.Контрольлексики: to recycle,to accumulate, independently,due to, 

initial,fortunate, largely,kerosene,abundant,formaldehyde,annually,major,widespread, 

hydrocarbon, whenever,various, contaminant, we have described, paint, 

adverse,detergent,though,laminate,therapy,toluene,extensive, acetone,firework,to 

evaporate,to withstand,plywood,virtually,foam, precursor,humidity,synthesis,to 

encourage,helical,require, although, measure, sequence, immediate,ventilation, it is 

sufficient to note, concentration, to be more recise, pollutant, in other words, as we have 

mentioned.   

4. Лексико-грамматическийтест: 



 

1.In the XIXth century the ... weights were generally accurate but sometimes an 

element was given the wrong valency. 

a) combustible b) condensable  c) combining 

2.He suddenly realised that ... the element cards in order of increasing atomic weight 

that certain types of element regularly occurred. 

a) by arranging  b) have arranged c) has arranged 

3.... the relative atomic mass the scientist put the element in the correct place. 

a) Under correcting b) Have corrected c) By correcting 

4.The outstanding scientist goes further ... consequences of his ideas which can be 

tested. 

a) have predicted b) in predicting  c) has predicted 

5.The organization of the periodic table can ... to derive relationships between 

various element properties. 

a) be utilized  b) utilize c) utilizing 

6.There were two main problems about ... a pattern for the elements. 

a) establishes  b) establish c) establishing 

7.Ramsay was awarded a Nobel Prize for ... five elements. 

a) discovered  b) discovering c) has discovered 

8.This work identified chemical elements as a specific type of atom, therefore ... 

Newton's theory. 

a) reject b) be rejected c) rejecting 

9.The ... of an "element" as an undivisible substance has developed through three 

major historical phases. 

a) concept b) contribution c) contrast  

10.Only about 4% of the total mass of the universe ... of atoms or ions, and thus 

represented by chemical elements. 

a) make b) makes c) is made 

Итоговый контроль (зачет с оценкой). Примеры заданий к итоговому 

контролю. Максимальная оценка – 40 баллов. Итоговый контроль содержит 4 

задания: 1 задание – 10 баллов, 2 задание – 5 баллов, 3 задание – 5 баллов, 4 

задание – 10 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 10 

баллов. 

1. Письменный перевод текста (со словарем): 

Some metals can be obtained from their ores easily. In a few cases, all that is needed 

is to heat the ore. Heating an ore of zinc releases the free metal. But with zinc, there is an 

http://www.nobel.se/chemistry/laureates/1904/
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
https://en.wikipedia.org/wiki/Ion


 

additional problem. Zinc metal sublimates very easily. Sublimation is the process by which a 

solid changes directly to a gas when heated, without first changing to a liquid. Anyone who 

wanted to make zinc from its ore would lose the zinc almost immediately by sublimation.  

Of course, early people did not understand this process. They may very well have 

made zinc by heating its ores. But any zinc they made would have floated away 

immediately. Still, a process for extracting zinc from its ores was apparently invented in 

India by the 13th century. The process involves heating the zinc ore in a closed container. 

When zinc vapor forms, it condenses inside the container. It can then be extracted and used.  

Ancient people were familiar with compounds and alloys of zinc. For example, there 

are brass objects from Palestine dating to 1300 B.C. Brass is an alloy of copper and zinc. 

The alloy may have been made by humans or found naturally in the earth. No one knows the 

origin of the brass in these objects.  

The first European to describe zinc was probably Swiss physician Paracelsus. 

Paracelsus was also an alchemist. Alchemy existed from about 500 B.C. to near the end of 

the 16th century. People who studied alchemy wanted to find a way to change lead, iron, and 

other metals into gold. Alchemy contained too much magic to be a real science. But it 

developed a number of techniques and produced many new materials. Paracelsus first wrote 

about zinc in the early 1500s. He described some properties of the metal. But he said he did 

not know what the metal was made of. Because of his report on the metal, Paracelsus is 

sometimes called the discoverer of zinc. Thenamezincwasfirstusedin 1651. 

2. Составление реферата к этому тексту. 

3. Устный перевод текста (без словаря): 

Environmental ethics is a branch of applied ethics and a part of environmental 

philosophy. It developed out of three insights: first, that ethics cannot be built without the 

consideration of natural beings, nature, or the Earth because all beings on Earth are 

interconnected; second, that the scope of ethics should include future consequences, and so 

ethics should have an inter-generational outlook; third, that proper ethics cannot be built 

without recognizing that human life is only possible given the proper condition of the Earth. 

While traditional ethics had an exclusive focus on human beings, environmental 

ethics is based on concern for nature. Environmental ethics often contains criticisms of 

man's abusive or exploitative practices with regard to nature. Some theories argue for the 

intrinsic value and rights of natural beings, while others argue from an anthropocentric 

utilitarian perspective. Furthermore, some theories contain critical examinations of human 

nature, modernity, civilization, and culture. Environmental ethics influences a large range of 

disciplines including law, sociology, theology, economics, ecology and geography. 

http://www.chemistryexplained.com/knowledge/Paracelsus.html
http://www.chemistryexplained.com/knowledge/Alchemy.html
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Applied_ethics
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Earth
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Civilization
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Culture
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Environmental_law
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Ecology


 

4. Оценка за участие в конференции. 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения дисциплины (зачет). 

Максимальное количество баллов за зачет – 40 баллов,  

8.3.1. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля 

освоениядисциплины (5 семестр – зачет).  

1. Письменный перевод отрывка научно-технического текста с английского 

языка на русский без словаря 

2. Устный перевод отрывка текста 

3. Письменный перевод научно-технического текста со словарем 

8.3.2. Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения 

дисциплины (6 семестр – зачет). 

Максимальное количество баллов за зачет– 40 баллов, за контрольные работы 

по разделам дисциплины – 60 баллов. 

 1. Письменный перевод отрывка научно-технического текста с английского 

языка на русский без словаря 

 2.Устный перевод научно-технического текста (с листа) 

 3. Письменный перевод научно-технического текста со словарем. 

Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа, 

являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы. 

8.4. Структура и примеры билетов для зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой по дисциплине«Перевод научно-технической 

литературы»проводится во4семестре и включает контрольные вопросы по разделам 

3 и 4 рабочей программы дисциплины. Билет для зачета с оценкой состоит из 3 

вопросов, относящихся к указанным разделам. Ответы на вопросы зачета 

оцениваются из максимальной оценки 40 баллов следующим образом: максимальное 

количество баллов за первый вопрос – 15 баллов, второй – 15 баллов, третий вопросы 

– 10 баллов (+ количество баллов набранных в семестре по результатам контрольных 

работ (из максимальной оценки – 60 баллов)). 

Пример билета для зачета с оценкой: 

 

«Утверждаю» 
Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

(Заведующая кафедрой) Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева ______ Кузнецова Т.И. 

(Подпись) (Ф.И.О) Кафедра иностранных языков 



 

«__» _______ 20__г. Дисциплина «Перевод научно-технической 

литературы»  

04.03.01. Химия 

1. Вопрос. Письменный перевод научно-технического текста со словарем. 

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

3. Вопрос. Письменный перевод отрывка текста с английского языка на русский 

(реферативный перевод). 

 

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» 

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

Т.И. Кузнецова — Электрон. дан. — Москва:РХТУ, 2018. 

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.MendeleevUniversityofChemicalTechnologyofRussia. Учебные 

планы и программы 

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

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

7. http://www.internationalwriters.com - The Translator's Tool Box  

Бесплатные официальные открытые ресурсы Интернет: 

32. 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. 

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

В базе размещено более 3000 книг по различным отраслям знаний, 

предоставленных 122 научными издательствами. 

34. 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. 

35. 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. 

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

 Многодисциплинарный цифровой издательский ресурс, является платформой 

для рецензируемых научных журналов открытого доступа, издающихся MDPI AG 

http://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.biomedcentral.com/
https://arxiv.org/
http://www.mdpi.com/


 

(Базель, Швейцария). Издательство выпускает более 120 разнообразных электронных 

журналов, находящихся в открытом доступе. 

37. 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.   

38. База данных химических соединений ChemSpider  

http://www.chemspider.com/ 

ChemSpider – это бесплатная химическая база данных, предоставляющая 

быстрый доступ к более чем 28 миллионам структур, свойств и соответственной 

информации. Ресурс принадлежит Королевскому химическому обществу 

Великобритании (Royal Society of Chemistry). 

39. 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. 

40. 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. 

41. 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. 

42. 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 

http://www.intechopen.com/
http://www.chemspider.com/
http://journals.plos.org/plosone/
http://www.uspto.gov/
http://worldwide.espacenet.com/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru


 

Для реализации рабочей программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины «Иностранный язык» 

- компьютерные презентации интерактивных практических занятий; 

- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов -300); 

-банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов 300). 

- онлайн-курс в LMSMoodle "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.  

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: 

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192


 

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%F0%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). 

 

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 

специалитете направлены на повышение ритмичности и эффективности его 

аудиторной и самостоятельной работы по дисциплине. 

Рабочая программа дисциплины «Профессионально-ориентированный 

перевод» 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 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 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 специалитета в 7 и 8-м семестрах 

складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 100 

баллов).  

Курс перевода для химиков-технологов носит профессионально-направленный 

и коммуникативно-ориентированный характер. 

Цель занятий и рейтингов в течение 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 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 третьего семестра (зачет) - 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 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 «Профессионально-ориентированный перевод» изучается в 3 

семестре специалитета. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться 

на то, что студенты, обучающиеся в специалитете, имеют общую подготовку по 

иностранному языку в объеме средней школы. 



 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине 

«Профессионально-ориентированный перевод», 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: 

11. Все тексты надо рассматривать как материал для практики в 

деятельности. 

12. Чтение должно быть направлено на понимание содержания (а не на 

выделение отдельных языковых явлений). Степень полноты и точности понимания 

должна соответствовать развиваемому виду чтения. 

13. Обучение чтению должно строиться как познавательный процесс. 

14. Читать текст следует целиком и за один раз. 

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

инструкцию-задание, адекватное виду чтения. 

16. Нецелесообразно заранее знакомить учащихся о содержанием текста, 

т.к. целью чтения является его понимание. 

17. Первое чтение текста должны осуществлять сами учащиеся про себя (а 

не преподаватель). 

18. Формы проверки понимания содержания текста должны быть адекватны 

развиваемому виду чтения. 

19. При повторном чтении текста должна быть дана другая установка (т.е. 

изменено задание). 

20. 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. 

3. Прочтите текст. Скажите, какие утверждения верны, какие - неверны. 

Исправьте несоответствующие тексту утверждения. 

4. Дайте ответы на вопросы. 



 

Кроме указанных установок можно использовать как форму проверки 

понимания: 

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

д) Составление плана (возможно также на русском языке), а также: 

е) 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: 

5. Прослушивание текста (части его), читаемого преподавателем или 

диктором. 

6. Чтение текста вместе с преподавателем или диктором (хором). 

7. Чтение за преподавателем или диктором в паузу для чтения, слушание 

текста. 

8. Чтение текста с нарастанием темпа чтения. 

Обучение говорению 

При обучении говорению следует руководствоваться следующими 

принципами: 

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: 

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

е) 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. 

ж) 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 

з)  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: 

- 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 



 

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

6. Постановка вопросов. 

7. Диалогизация монологического текста. 

8. Составление диалога на заданную тему. 

Беседа по заданной ситуации, тематически связанной с пройденным текстом) 

Обучение диалогической речи на основе  клише имеет такую 

последовательность: 

6. Прослушивание образца, 

7. Прослушивание и повторение образца, 

8. Заучивание и воспроизведение, 

9. Построение мини-диалогов по 3 образцу, 

10. Использование образца в диалоге по заданной ситуации. 

Упражнения, направленные на развитие диалогической речи, выполняются, как 

правило, "в паре" с последующим контролем.  

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. 

6. Пересказ, 

7. Краткая передача информации, 

8. Выделение и озаглавливание смысловых частей, 

9. Составление ситуаций и сообщений: 

в) по плану, 

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

10. 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: 

4. Ознакомление с новым материалом. 

5. Первичные закрепления. 

6. Развитие умений и навыков использования лексики в различных видах 

речевой деятельности. 

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 работой 

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: 

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

теме (одной части речи), 

8. Сгруппируйте слова по указанному признаку, 

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

10. Определите значение незнакомых производных сложных слов по 

известным компонентам, 

11. Прослушайте предложения и догадайтесь о значении 

интернациональных слов, 

12. 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. 

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.  

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.  

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. 



 

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 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 01.01.2020 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»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 

 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 

исследовательский технологический 

университет), «Химия» - изд-ва 

ФИЗМАТЛИТ, «Информатика» - изд-ва 

"Лань", Национальный Открытый 

Университет"ИНТУИТ",  "Инженерно-

технические науки" изд-ва "Лань". 

_____________________________ 

 

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-

http://e.lanbook.com/


 

сентября 2020г. 

 

 Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

 

Количество ключей - доступ для  

всех пользователей РХТУ с 

любого компьютера. 

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 

«ТЕХЭКСПЕР

Т» «Нормы, 

правила, 

стандарты 

России». 

Принадлежность сторонняя. 

 

Реквизиты контракта –  ООО 

«ИНФОРМПРОЕКТ»,  контракт 

№ 111-142ЭА/2018  от 

18.12.2018 г. 

 Сумма договора – 547 511 руб. 

 

С «01» января.2020 г. по «31» 

декабря 2020 г. 

 

Ссылка на сайт ЭБС – 

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

 

Количество ключей – 5 

лицензий + локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

 Электронная библиотека нормативно-

технических изданий. Содержит более 

40000 национальных стандартов и др. 

НТД 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/


 

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  2020 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  

 

С «01» января 2020 г. 

 по «31» декабря 2020 г.  

 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Электронные   версии периодических и 

непериодических изданий по 

различным отраслям науки 

 

 

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 2020 г. 

 

Ссылка на сайт- 

http://www.viniti.ru/ 

 

Количество ключей –  

локальный доступ  для 

пользователей РХТУ в ИБЦ 

РХТУ. 

Крупнейшая в России баз данных по 

естественным, точным и техническим 

наукам. Включает материалы РЖ 

(Реферативного журнала) ВИНИТИ с 

1981 г. Общий объем БД - более 28 

млн. документов 

 

 

 

http://diss.rsl.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.viniti.ru/


 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Справочно-

правовая  

система 

«Консультант+

»,  

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность сторонняя, 

Договор № 45-70ЭА/2018  от 

09.07.2018 г. 

 

С «10» июля 2018 г. 

по «09» июля 2020 г. 

 

Ссылка на сайт- 

http://www.consultant.ru/ 

 

 Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий по 

ip-адресам. 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской 

Федерации.  

 

 

8 

 

Справочно-

правовая  

система 

“Гарант» 

 

 

 

 

Принадлежность сторонняя 

Договор  №145-188ЭА/2018 г. 

от 28.01.2020 г. 

 

С «28» января 2020 г.                

по «27» января 2020 г. 

 

Ссылка на сайт –   

http://www.garant.ru/ 

 

 Сумма договора -  512000-00 

Количество ключей – 50 

пользовательских лицензий по 

ip-адресам. 

Гарант — справочно-правовая система 

по законодательству Российской 

Федерации. 

 

 

 

9 Издательство 

Wiley 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

 Сублицензионный договор 

 №  Wiley/130  от 10.10.2020 г. 

 

С «01» января 2020 г.            по 

«31» декабря 2020 г. 

 

 Ссылка на сайт –  

http://onlinelibrary.wiley.com/ 

 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Коллекция журналов по всем областям 

знаний, в том числе известные журналы 

по химии, материаловедению, 

взрывчатым веществам и др. 

 

 

10 QUESTEL 

ORBIT 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор       

№ Questel/130 от 05.09.2020 г. 

 

С «01» января 2020 г.            по 

«31» декабря 2020 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. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://onlinelibrary.wiley.com/


 

     Ссылка на сайт –  

http://www.questel.orbit.com 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

11  ProQuest 

Dissertation and 

Theses Global 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № ProQuest/130 от 09.10.2020 г.  

 

С «01» января 2020 г.            по 

«31» декабря 2020 г. 

 

Ссылка на сайт –  

http://www.proquest.com/products

-services/pqdtglobal.html 

 

Количество ключей – дост 

уп для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

 База данных ProQuest Dissertation & 

Theses Global (PQDT Global)  

авторитетная коллекция из более 3,5 

млн. зарубежных диссертаций, более 

1,7 млн. из которых представлены в 

полном тексте. 

12  American 

Chemical 

Society 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 №  ACS/130   от 25.10.2020 г. 

 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декабря 2020 г. 

 

 

Ссылка на сайт –  

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

html 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Коллекция  журналов по химии и 

химической технологии  Core +   

издательства American Chemical Society 

13  American  

Institute of 

Physics (AIP) 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № AIP/130    от 24.10.2020 г. 

 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декабря 2020 г. 

 

Ссылка на сайт –  

http://scitation.aip.org/ 

 

Количество ключей – доступ 

Коллекция  журналов по техническим и 

естественным наукам издательства 

Американского института физики (AIP) 

http://www.questel.orbit.com/
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://www.acs.org/content/acs/en.html
http://scitation.aip.org/


 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

14 Базаданных 

Reaxys и 

Reaxys 

Medicinal 

Chemistry 

Компании 

Elsevier 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор   

№ Reaxys /130 от 10.10.2020 г. 

 

 С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декабря 2020 г. 

 

Ссылка на сайт –   

https://www.reaxys.com/ 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

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. 

15 Scopus  

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор  

 № Scopus/130  от 09.10.2020 г. 

 

С «01» июля 2020 г.            по 

«31» декабря 2020 г. 

 

Ссылка на сайт –     

http://www.scopus.com. 

 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная реферативная 

и наукометрическая база данных  

издательства ELSEVIER  

16 Ресурсы 

международно

й компании 

Clarivate 

Analytics   

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор       

№ WoS/130  от 05.09.2020 г. 

 

С «01» января 2020 г.            

по «31» декабря 2020 г. 

 

 Ссылка на сайт –   

http://apps.webofknowledge.com/

WOS_GeneralSearch_input.do?pr

oduct=WOS&search_mode=Gene

ralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7b

UatOlJ&preferencesSaved=  

 

 Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Открыт доступ к ресурсам:  

WEB of SCIENCE – реферативная и 

наукометрическая база данных.  

MEDLINE – реферативная база данных 

по медицине.                         

https://www.reaxys.com/
http://www.scopus.com/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=R1Ij2TUYmdd7bUatOlJ&preferencesSaved


 

17 

 

Royal 

Society of 

Chemistry 

(Королевское 

химическое 

общество 

 

 Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№  RSC/130   от 08.10.2020 г. 

 

С «01» января 2020 г.              по 

«31» декабря 2020 г. 

 

    Ссылка на сайт –   

http://pubs.rsc.org/ 

 

Количество ключей - доступ для 

пользователей РХТУ по ip-

адресам неограничен. 

Коллекция включает 44 журнала. 

Тематика: органическая, 

аналитическая, физическая химия, 

биохимия, электрохимия, химические 

технологии. 

18. Электронн

ые ресурсы 

издательства 

SpringerNature 

 

Принадлежность – сторонняя 

Национальная подписка  

(Минобрнауки+РФФИ)  

Информационное письмо 

РФФИ  № 809 от 24.06.2020 г. 

 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 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. Базаданных 

SciFinder 

компании 

Chemical 

Abstracts 

Service 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ ГПНТБ) 

Сублицензионный договор      

№ CAS/130   от 23.10.2020 г. 

 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 г. 

 

Ссылка на сайт – 

https://scifinder.cas.org 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам и персональной 

регистрации.  

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, фармакология,  

химическая технология, физика, 

геология, металлургия и другие.   

http://pubs.rsc.org/
http://link.springer.com/
https://scifinder.cas.org/


 

20 Издательство 

Elsevier на 

платформе 

ScienceDirect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность сторонняя. 

Национальная подписка 

(Минобрнауки+ РФФИ) 

Информационное письмо 

РФФИ  № исх.- 1294  

от 09 10 2020 г. 

 

С «01» января 2020 г.               

по «31» декабря 2020 г. 

 

Ссылка на сайт – 

https://www.sciencedirect.com 

 

Количество ключей – доступ 

для пользователей РХТУ по ip-

адресам. 

«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. 

21 ЭБС «Лань» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора - ООО 

«Издательство «Лань», договор 

№29.01-З-2.0-1299/2018  

от 06.03.2020 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. 

 

 

 

 

 

22 ЭБС 

«ЮРАЙТ» 

 

 

 

 

 

Принадлежность - сторонняя 

Реквизиты договора – ООО 

«Электронное издательство 

ЮРАЙТ», Договор № №29.01-

З-2.0-1168/2018  

от 11.01.2020 г. 

С «11» января 2020 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. 

 

https://www.sciencedirect.com/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


 

 

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: 

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 LMSMoodle "Английский язык для профессиональной 

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

Бесплатные архивные коллекции, приобретенные Минобрнауки для вузов. 

АрхивИздательства American Association for the Advancement of Science.Пакет 

«Science Classic» 1880-1996. 

АрхивИздательства Annual Reviews. Пакет «Full Collection» 1932-2005. 

Архив издательства Института физики (Великобритания). Пакет «Historical 

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

Архивиздательства Nature Publishing Group. Пакет «Nature» с первого выпуска 

первого номера по 2010, 1869-2010. 

Архивиздательства 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. 

Архивиздательства 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 
Назначение Категория ПО 

Срок 

действия 

лицензии 

Подтверждающи

е документы 

13.  
Microsoft Office 

Professional Plus 

2013 

1 
Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

14.  

Microsoft Office 

Professional Plus 

2010 

2 
Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

https://moodle.muctr.ru/course/view.php?id=192


 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

15.  

Microsoft Office 

Professional Plus 

2007  

2 
Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

42931328 

16.  

Micosoft Office 

Standard 2013  
5 

Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

47837477 

17.  

Micosoft Office 

Standard 2010  
10 

Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

18.  

Microsoft Office 

Standard 2007  
2 

Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

42931328 

19.  

Micosoft Visio 

Professional 2010 
2 

Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 



 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Государственны

й контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10омер 

лицензии 

47837477 

20.  

Microsoft Visio 

Standard 2010  
3 

Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

9. 

Microsoft 

Windows 7 Pro  
2 ОС лицензионное бессрочная 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837475 

10. 

Microsoft 

Windows 8.1 

Professional Get 

Genuine 

3 ОС лицензионное бессрочная 

Контракт № 62-

64ЭА/2013, 

Акт 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

62795478 

11 Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительн

ые права на 

программу для 

ЭВМ) 

ABBYY 

FineReader 10 

Professional 

Edition 

5 
Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-

164ЭА/2010от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

12 Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительн

5 Переводчик лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-

164ЭА/2010от 



 

ые права на 

программу для 

ЭВМ) 

ABBYY Lingvo 

(многоязычная) 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

13 Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительн

ые права на 

программу для 

ЭВМ) 

Promt standard 

Гигант  

5 Переводчик лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-

164ЭА/2010от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

14 

Антивирус 

Kaspersky 

(Касперский)  

4 Антивирус лицензионное 13.12.2018 

сублицензионны

й договор 

№дс1054/2016 г., 

Акт № 1061 от 

30.11.2016 г. 

15 

Антиплагиат. ВУЗ 1 

Для 

проверки 

заимствован

ий 

лицензионное 14.06.2020. 

Контракт № 40-

45Э/2019 от 

14.06.2019, 

лимит 6000 

проверок, 

действует до 

14.06.2020. 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименова-ние 

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; 

Оценка за 

контрольную работу 

№ (3 семестр) – 20 

 Умеет: 

− работать с оригинальной литературой на иностранном 

языке; 

Владеет: 

− основами реферирования и аннотирования литературы 

на изучаемом иностранном языке. 

 

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: 

Оценка за 

контрольную работу 

№2 (3 семестр) -40 

 

Оценка за зачет 

с оценкой 

(4 семестр)- 40 



 

− 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; 

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. 

Владет: 

− 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 (4 семестр) - 20 



 

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 (4 семестр)-40 

 

 

Оценка за экзамен 

(4 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 специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам специалитета, 

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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются 

особенностями той нозологической группы, к которой относится заболевание 

конкретного человека. В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и 

другими соматическими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и 

т.д.), и для каждой из представленной категории должны быть определены 

специальные условия для получения образования в университете. 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной 

сферы, как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы 

сокращения мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и 

замедленность движений), которые могут негативно влиять на общее состояние 

отдельных органов и систем, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать 

сопротивляемость организма к различным заболеваниям и работоспособности, 

способствовать повышению утомляемости. Помимо перечисленных особенностей 

двигательной сферы у лиц с НОДА могут проявляться особенности психической 

деятельности, которые следует учитывать в образовательном процессе. К ним 

относятся снижение объема оперативной памяти, частичное блокирование 

мыслительных процессов во время письма или разговора, быстрая утомляемость и 

низкая концентрация внимания. Методические аспекты образования обучающихся с 

НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе 

обучения, могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, 

недостаточностью словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих 

представлений и затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности 

при самостоятельном образовании путем чтения книг, при восприятии учебного 



 

материала на слух, понимании устной речи особенно в шуме или когда нет 

возможности видеть лицо говорящего человека, при анализе и синтезе 

воспринимаемого материала, оперировании образами, сопоставлении вновь 

изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у обучающихся с 

нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в имеющуюся у него 

систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с нарушениями 

слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 

основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся 

и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и 

промежуточного контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля 

целям обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование 

заданий на активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск 

недостающей информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста 

на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных 

средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный 

материал с графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации 

при работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 



 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и 

защищать результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как 

утомляются; наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна 

личная заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту 

и пр.), которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. 

Наравне с этим у студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более 

развита способность к слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, 

а также к более длительной и устойчивой активности сознания. Методические 

аспекты образования обучающихся с нарушениями зрения заключаются в 

следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с 

целью облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения 

определенного учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, 

обобщения информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное 

обеспечение и специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии 

социального страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать 

зрительное нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 

форму и выпукло-печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 

громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 



 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной 

для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном 

тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и 

др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения 

рефлексивно-деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с 

нарушениями зрения компенсируются посредством предоставления информации в 

аудиальной модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). 

Компонентами обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие 

возможность озвучивать плоскопечатную информацию с помощью 

специализированного программного обеспечения. Все эти мероприятия позволят 

оптимизировать учебный процесс для обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия 

и/или производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только 

в нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 

информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном 

кабинете студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 

основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся 

и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 



 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и 

промежуточного контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля 

целям обучения; включение заданий теоретического и практического характера; 

постепенный переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в 

зависимости от уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации 

при работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и 

защищать результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня 

подготовки, является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в 

системе целостного педагогического процесса. Изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушениями речи позволит построить процесс 

обучения с учетом их потенциальных возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: 

сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и 

кроветворной системы, заболевания центральной нервной системы, онкологические 

заболевания. Для обучающихся с данной группой болезней характерны особенности 

психофизического развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, 

снижение объема внимания и памяти, произвольности всех психических процессов в 

целом. Методические аспекты образования обучающихся с хроническими 

соматическими заболеваниями заключаются в следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния 

обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовательное пространство за счет социальных 

контактов с широким социумом. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) для направления 

подготовки  04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия, специализация 

Органическая химия,рекомендациями методической секцииУченого совета и 

накопленного опыта преподавания дисциплины кафедрой иностранных языков 

РХТУ им.Д.И.Менделеева.Программа рассчитана на изучение курса в течение 2-х 

семестров.  

Дисциплина «Французский язык» относится к факультативной части блока  

дисциплин учебного плана (ФТД.В.03) и рассчитана на изучение в 3-х семестрах.  

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.  

Курс «Французский язык» читается в 5-м и 6-м семестрах. Контроль 

успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой системе.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение курса «Французский язык» при подготовке бакалавров по 

направлению подготовки 04.05.01. Фундаментальная и прикладная химия 

направлено на приобретение следующих компетенций:  

Формируемые компетенции 
Индикаторы достижения 

компетенций 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном (ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК- 4.2. Составляет, переводит и 

редактирует различные академические 

тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и 

т.д. 

УК-4.4. Аргументированно и 

конструктивно отстаивает свои позиции 

и идеи в академических и 

профессиональных дискуссиях на 

государственном языке РФ и 

иностранномязыке 

ПК-2-н Способен проводить патентно- 

информационные  исследования в 

выбранной области химии и/или смежных 

наук 

ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает 

результаты патентного поиска по 

тематике проекта в выбранной области 

химии (химической технологии) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 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; 

− вести речевую деятельностьприменительно 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 

Виды учебной работы 

Всего 5 семестр 6 семестр 

зач. ед. 
В акад. 

часах 

В зач. 

ед. 

В акад. 

часах 
зач. ед. 

В акад. 

часах 

Общая трудоемкость 

дисциплины по учебному плану 
4 144 2 72 2 72 

Контактная работа (КР): 2,7 96 1,3 48 1,3 48 

Лекции (Л) 1,8 64 0,9 32 0,9 32 

Практические занятия (ПЗ) 0,9 32 0,4 16 0,4 16 

Самостоятельная работа (СР) 1,3 48 0,7 24 0,7 24 

Вид контроля:  зачет зачет 

 

Виды учебной работы 

Всего 5 семестр 6 семестр 

В зач.  

ед. 

В астр. 

часах 

В зач. 

 ед. 

В астр. 

часах 

В зач. 

 ед. 

В астр. 

часах 

Общая трудоемкость 

дисциплины по учебному плану 4 108 2 54 2 54 

Контактная работа (КР): 2,7 72 1,3 36 1,3 36 

Лекции (Л) 1,8 48 0,9 24 0,9 24 

Практические занятия (ПЗ) 0,9 24 0,4 12 0,4 12 

Самостоятельная работа (СР) 1,3 36 0,7 18 0,7 18 

Вид контроля:  зачет зачет 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.1 Разделы дисциплины и виды занятий для студентов очного отделения  

 

№ Раздел дисциплины Академических часов 



 

п/п Всего Лек. ПЗ СР 

1. 
Раздел 1. Грамматические и лексические 

трудности изучаемого языка  
39 18 9 12 

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.  

6,5 3 1,5 2 

1.2 Согласование времен. Условные предложения.  6,5 3 1,5 2 

1.3 

Образование простых, продолженных, 

перфектных времен глагольных форм  и 

употребление форм страдательного залога. 

6,5 3 1,5 2 

1.4 

Причастия. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Перфектные формы 

причастия. Место причастий в предложении. 

Абсолютный причастный оборот  

6,5 3 1,5 2 

1.5 

Инфинитив. Формы инфинитива. 

Продолженный и перфектный инфинитив. 

Функции инфинитива в предложении. 

Образование и употребление инфинитивных 

оборотов типа «сложное подлежащее» и 

«сложное дополнение».  

6,5 3 1,5 2 

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. 

6,5 3 1,5 2 

2. 
Раздел 2. Развитие навыков чтения 

тематических текстов. 
23 10 5 8 

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 отрасли науки:  

5.1.Проблемы коллоидной химии  

5.2. Высокомолекулярные соединения  

5.3. Химические основы биологических 

процессов 

5.4. Механизмы органических реакций  

5.5. Неорганический катализ органических 

реакций  

5.6. Координационная химия неорганических 

9 4 2 3 



 

веществ  

5.7. Вычислительные методы в неорганической 

химии  

5.8. Элементы бионеорганической химии  

5.9. Экология и неорганическая химия  

5.10. Проблемы аналитической химии  

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.  

8 3 2 3 

2.3 

Изучающее чтение научных и научно-

популярных текстов по выбранной 

специальности.  

Примерная тематика текстов:  

«Наука и научные методы», «Химическое 

предприятие», «Современные отрасли науки», 

«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.  

6 3 1 2 

3. Раздел 3. Практика устной речи  34 16 8 10 

3.1 

Практика устной речи по темам:  

1. «Говорим о себе, о своей будущей 

профессии»;  

2. «Мой университет»;  

3. «Университетский кампус»;  

13 6 3 4 

3.2 

Монологическая речь по теме «о себе и о 

будущей профессии». Лексические особенности 

монологической речи.  

10 5 2 3 

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.  

11 5 3 3 

4. Раздел 4. Особенности языка специальности  48 20 10 18 



 

4.1 

Грамматические и лексические трудности языка 

специальности:  

Различные варианты перевода причастий на 

русский язык. Причастные обороты и приемы 

их перевода на русский язык.  

13 5 3 5 

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. 

11 5 2 4 

4.3. 

Изучение правил перевода  различных форм 

инфинитива и инфинитивных оборотов на 

русский язык.  

11 5 2 4 

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 5 3 5 

  Зачет +    

 ИТОГО  144 64 32 48 

 

4.2 Содержание разделов 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.  

1.3 Видовременные формы глаголов в страдательном залоге. Образование 

простых, продолженных и перфектных времен. Вопросительные предложения в 

различных временах. Образование отрицательных форм глагола в различных 

временах страдательного залога.  

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 им. Д.И. Менделеева  

2.1.4. Наука и научные методы, научные статьи  

2.1.5. Современные отрасли науки:  

2.1.5.1. Проблемы коллоидной химии  

2.1.5.2. Высокомолекулярные соединения  

2.1.5.3. Химические основы биологических процессов  

2.1.5.4. Механизмы органических реакций  

2.1.5.5. Неорганический катализ органических реакций  

2.1.5.6. Координационная химия неорганических веществ  

2.1.5.7. Вычислительные методы в неорганической химии  

2.1.5.8. Элементы бионеорганической химии  

2.1.5.9. Экология и неорганическая химия  

2.1.5.10. Проблемы аналитической химии  

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 имени 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 отрасли науки», «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» 

3.2 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 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 

№ 

п/п 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Модуль  

1 2 3 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;  +  + 

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.    +  

 Код и наименование УК Код и наименование индикатора достижения УК     

12 
УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК- 4.2. Составляет, переводит и редактирует различные 

академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д. 
+ + + + 

13 

УК-4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции 

и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на 

государственном языке РФ и иностранномязыке 

+ + + + 

 Код и наименование ПК Код и наименование индикатора достижения ПК     

14 

ПК-2-н Способен проводить патентно-

информационные исследования в 

выбранной области химии и/или смежных 

наук 

ПК-2-н.2 Анализирует и обобщает результаты патентного поиска по 

тематике проекта в выбранной области химии (химической технологии) 
+ + + + 

 



 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

6.1. Практические занятия 

№ 

п/п 
Темы практических (семинарских) занятий 

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.  

2 Согласование времен. Условные предложения. 

3 
Образование простых, продолженных, перфектных времен глагольных форм  

и употребление форм страдательного залога. 

4 

Причастия. Причастия настоящего и прошедшего времени. Перфектные 

формы причастия. Место причастий в предложении. Абсолютный причастный 

оборот.  

5 

Инфинитив. Формы инфинитива. Продолженный и перфектный инфинитив. 

Функции инфинитива в предложении. Образование и употребление 

инфинитивных оборотов типа «сложное подлежащее» и «сложное 

дополнение».  

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. 

7 

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 отрасли науки: 

5.1.1. Проблемы коллоидной химии 

5.1.2. Высокомолекулярные соединения 

5.1.3. Химические основы биологических процессов 

5.1.4. Механизмы органических реакций 

5.1.5. Неорганический катализ органических реакций 

5.1.6. Координационная химия неорганических веществ 

5.1.7. Вычислительные методы в неорганической химии 

5.1.8. Элементы бионеорганической химии 

5.1.9. Экология и неорганическая химия 

5.1.10. Проблемы аналитической химии 

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 

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

Д.И. Менделееве, РХТУ имени Д.И. Менделеева.  

Активизация лексики прочитанных текстов.  

9 

Изучающее чтение научных и научно-популярных текстов по выбранной 

специальности.  

Примерная тематика текстов:  



 

«Наука и научные методы», «Химическое предприятие», «Современные 

отрасли науки», «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. 

10 

Практика устной речи по темам: 

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

2. «Мой университет»,  

3. «Университетский кампус»  

11 
Монологическая речь по теме «О себе и о будущей профессии». Лексические 

особенности монологической речи.  

12 

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.   

13 

Грамматические и лексические трудности языка специальности:  

Различные варианты перевода причастий на русский язык. Причастные 

обороты и приемы их перевода на русский язык.  

14 
Варианты перевода предложений в сослагательном наклонении и условных 

предложений. Порядок слов в предложении. Эмфатические конструкции. 

15 
Изучение правил перевода различных форм инфинитива  и инфинитивных 

оборотов на русский язык.  

16 

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.  

 

6.2. Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Рабочей программой дисциплины «Французский язык» предусмотрена 

самостоятельная работа студента в объеме 48 ак.ч.. 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 курса;  

− самостоятельную проработку теоретического материала по темам занятий;  

− подготовку к выполнению контрольных работ по материалу практического 

курса;  

− подготовку к сдаче зачета (5,6 семестры) по курсу.  

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на весь период изучения, 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 

литературных источников, представленных в учебной программе. При работе с 

указанными источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 



 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. Как учебная 

дисциплина "иностранный язык” требует значительно большего объема постоянной, 

систематической работы, чем любая учебная 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. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Примерная тематика реферативно-аналитической работы. 

Перечень примерных тем текстов для составления рефератов (реферативных 

аннотаций): 

8.1.1. Проблемы коллоидной химии 

8.1.2. Высокомолекулярные соединения 

8.1.3. Химические основы биологических процессов 

8.1.4. Механизмы органических реакций 

8.1.5. Неорганический катализ органических реакций 

8.1.6. Координационная химия неорганических веществ 

8.1.7. Вычислительные методы в неорганической химии 

8.1.8. Элементы бионеорганической химии 

8.1.9. Экология и неорганическая химия 

8.1.10. Проблемы аналитической химии  

8.2. Примеры контрольных заданий для текущего контроля освоения 

дисциплины 

Для текущего контроля предусмотрено 4 контрольных работы (по одной 

контрольной работе по каждому разделу) и 3 итоговых контроля. Максимальная оценка за 

контрольные работы 1,2,3 составляет: 1,2 контрольные работы по 30 баллов, 3, 4 

контрольные работы - 60 баллов, за итоговый контроль – по 40 баллов (7, 8, 9 семестры). 

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

1. Максимальная оценка – 30 баллов. Контрольная работа содержит 4 задания: 1 

задание: Письменный перевод текста (800 пч зн) – 5 баллов, 2 задание: Контроль 

лексики (50 лексических единиц) – 5 баллов, 3 задание: Лексико-грамматический тест на 

видо-временные формы французского глагола  – 7 баллов, 4 задание: беседа по одной из 

устных тем: Ma profession future, c ' est quoi la chimie? La chimie et sa classification; les 

méthodes scientifiques; les publications scientifiques– 8баллов, оценказадомашнююработу 

и работу в аудитории – 5 баллов. 

1.Письменный перевод текста:  

Inorganiques Réactions 

Dans la chimie inorganique, de nombreuses réactions jouent un rôle. Les principales sont 

les réactions Redox et les réactions acide-Base. Ces réactions sont toujours des réactions d 

'équilibre, mais l' équilibre de ces réactions est souvent très fort d ' un côté et il y a une forte 

enthalpie de réaction. De ce fait, de nombreuses réactions dans l ' inorganique sont rapides et 



 

produisent un rendement élevé. Par contre, dans la chimie organique, de nombreuses réactions 

sont des réactions d 'équilibre lente qui n' atteignent pas toujours des rendements élevés. 

Dans le cas des réactions Redox, les électrons sont transmis d 'un partenaire à l' autre. Les 

réactions redox typiques sont des réactions d ' éléments à des composés. Les plus connus 

Redoxreaktionen les Knallgasreaktion de l'Hydrogène et de l'Oxygène à l'Eau et à la Corrosion, 

les Métaux (par exemple le Fer) de l'Oxygène, Oxydes de répondre. 

Les réactions acide-Base sont des réactions dans lesquelles des protons sont transmis. L'Acide y 

a à la Base (Soude) un Proton. Lors de Réactions Acide-Base se forment généralement de l'Eau 

et un Sel (l'Exemple le plus connu est la Réaction de l'acide Chlorhydrique avec de la Soude et 

de Chlorure de sodium et de l'Eau). Étant donné que ces réactions sont très rapides et qu 'elles 

peuvent être vérifiées avec précision à l 'aide d' indicateurs, elles jouent un rôle important dans la 

chimie analytique. 

3.Лексико-грамматический тест на видо-временные формы  французского глагола:  

1. Les étudiants sont toujours au labo. 

a) ont travaillé b) ont travaillé c) ont travaillé 

2. Si les étudiants réussissent, ils obtiennent de bonnes notes. 

a) ont travaillé b) ont travaillé c) ont travaillé 

3. Je ___ mes Amis et ma famille pour le nouvel an ___. 

a) J 'ai félicité b)J' ai félicité C) J ' ai félicité 

4. Après la fin de l ' expérience, nous avons encore la précipitation.   

a) examiner B) examiner C) avoir examiné 

5. Le professeur a toujours beaucoup d ' intérêt pour les étudiants. 

a) a dit b) a dit c) a dit 

6. Cette théorie par cœur. 

a) J 'ai appris b) J' ai appris c) j ' ai appris 

7. La question de l ' allemand 

a) J 'ai répondu b) J' ai répondu c) J ' ai répondu 

8. L ' exercice ... tous vite.  

a) fait b) a c) ont fait 

9. Il était où?  

a) résidait b) résidait c) résidait 

10. Si le lecteur trouve un livre dans la bibliothèque, il doit remplir un formulaire. 

a) commandé rempli b) commandé rempli c) commandé rempli 

4.Беседапоустнойтеме: Les Méthodes scientifiques. 

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

Максимальная оценка – 30 баллов. Контрольная работа содержит 5 заданий: 1 

задание: Письменный перевод текста (1000 печ. зн.) – 5 балла, 2 задание: Письменный 

перевод 10 предложений (без словаря) – 5 баллов, 3 задание: Контроль лексики (50 

лексических единиц) – 5 баллов, 4 задание: Устный перевод текста на понимание общего 

содержания – 5 баллов, 5 задание: беседа по одной из устных тем:Qu'est-ce que la 

Chimie? La chimie et sa classification; les méthodes scientifiques; les publications scientifiques 

– 5 баллов, оценказадомашнююработуиработуваудитории–5баллов 

1. Письменныйпереводтекста:  

Méthode De Séparation Principes 

Les procédés de séparation sont utilisés en chimie et en physique pour séparer deux substances 

ou plus. Un Exemple simple: Vous jetez les Pâtes dans de l'Eau pour les faire cuire. Si les 

nouilles sont douces, utilisez un tamis pour séparer l ' eau des nouilles. Mais ce n ' est pas aussi 

simple que pour les nouilles.  

Pour réaliser un procédé de séparation, il faut d 'abord se rendre compte qu' il y a un mélange de 

substances. Dans ce Contexte, deux Notions importantes: Le Mélange homogène de Substances 

et le Mélange hétérogène de Substances. On parle d 'un mélange homogène lorsque l' on ne peut 

distinguer visuellement les substances de ce mélange. En revanche, un mélange hétérogène est 



 

immédiatement identifiable en tant que tel. Ou en d'autres termes, un Mélange hétérogène, on 

reconnaît à première Vue, qu'un mélange de Substances en présence.  

Par exemple, si vous avez un liquide et si vous voulez savoir si vous avez une substance pure ou 

un mélange, vous pouvez effectuer des Tests chimiques et physiques. Exemple: Il n'est pas de 

voir si de l'Eau pure ou de l'eau Salée existence. L ' une des façons de le découvrir est de 

chauffer le liquide. La température d 'ébullition de l' eau pure est différente de celle de l ' eau 

salée. 

2. Письменный перевод предложений (без словаря):  

1. Presque tous les éléments peuvent être transformés en d 'autres éléments à l' aide de 

méthodes physiques. 

2. Les molécules de certains composés peuvent être décomposées en atomes. 

3. On Hydrogène à l'Air, contre Platine affluent, s'enflamme-t-il. 

4. De Sodium et de Chlore peut être le Sel de cuisine (NaCl). 

5. Les mélanges peuvent être fabriqués à partir de deux ou plusieurs matières dans chaque 

rapport de quantité. 

6. Laisser couler la solution du mélange dans un tube rempli d ' alumine. 

7. On peut l'Électrolyse de courir jusqu'à ce que l'un des deux Verres remplis de Gaz. 

8. Si l'on Pyridine sur le Mercure agir, ne trouve pas de Solution directe. 

9. Cette réaction est très lente dans l 'obscurité et sans catalyseurs, elle peut être fortement 

accélérée par l' action de la lumière. 

10. Des solutions diluées d 'acide acétique peuvent être trouvées en laissant des solutions 

alcooliques dans l' air. 

3. Контроль лексики − 50 лексических единиц.  

4.Устный перевод текста на понимание общего содержания:  

Dispositions relatives aux garanties 

Le travail en laboratoire n ' est pas sans danger et doit toujours être effectué avec prudence et 

avec beaucoup de soin. En Raison de l'augmentation du risque Potentiel pour l'Homme et 

l'Environnement, doit être à temps à se préparer. Il s ' agit bien sûr de la sécurité sur le lieu de 

travail. Néanmoins, en cas d 'accident, il convient d' être assuré avec des conséquences graves. Il 

est possible qu 'une reprise de l' ancienne activité ne soit plus possible par la suite. Pour les 

laboratoires, le risque d ' incapacité professionnelle est élevé. Il n 'y a pas qu' un accident. La 

manipulation de substances potentiellement nocives ou toxiques rend vulnérable aux maladies 

qui peuvent également entraîner une incapacité professionnelle. En raison des risques 

relativement élevés, les assureurs classent en moyenne les laborantins et les laborantins en classe 

de risque 4. L 'assurance accidents ne couvre qu' une partie des coûts, mais pas en cas d ' 

incapacité professionnelle qui en résulte. L 'assurance contre l' incapacité de travail est une 

responsabilité qui doit absolument être assumée. En amont, il convient de se renseigner sur les 

différentes conditions et de comparer les fournisseurs. Sur de nombreux sites internet des 

assureurs, on trouve des outils permettant de calculer la contribution mensuelle approximative d ' 

une assurance. Les Informations nécessaires pour ce poste, pour une assurance-Invalidité des 

Merveilles, par Exemple, la Profession, l'Âge, si l'on est Fumeur, et jusqu'à quel Vieillissement 

couvert. La fondation Warentest recommande que l 'on se couvre jusqu' à 60 ans. Est une 

assurance-Invalidité trop cher et on peut vous la meilleure Volonté, pas les moyens, donc on 

devrait les plus favorables en cas d'incapacité de gain de recourir. Celle-ci vous garantit au moins 

un peu de sécurité. 

Итоговыйконтроль.Примеры заданий к итоговому контролю (зачет с оценкой). 

Максимальная оценка – 40 баллов. Итоговый контроль содержит 5 заданий: 1 

задание: Письменный перевод текста (со словарем) – 10 баллов, 2 задание: Устный 

перевод текста (без словаря) на понимание общего содержания. Время выполнения - 5-7 

мин – 5 баллов, 3 задание: Контроль лексики (50 лексических единиц) – 5 баллов, 4 

задание: Лексико-грамматический тест на пройденный в семестре лексико-

грамматический материал – 5 баллов, 5 задание: беседа по одной из устных тем:Ma 



 

profession future, c ' est quoi la chimie? La chimie et sa classification; les méthodes 

scientifiques; la publication scientifique; la chimie du futur– 5 баллов, 

оценказадомашнююработу и работу в аудитории – 10 баллов. 

Письменный перевод текста (со словарем): 

Éléments: fondements historiques le système des périodes 

L ' idée de créer une disposition des éléments chimiques est basée sur des bases historiques. Au 

19ème siècle. Siècle de plus en plus d'Éléments chimiques connus. L'Effort de ces Éléments 

gérables ordonner, n'a cessé de croître. Et c 'est ainsi que l' on est passé à trier les éléments selon 

une propriété 

Cette caractéristique était la capacité de l ' élément à diriger le courant électrique. Les 

conducteurs ont été désignés comme des métaux et les éléments qui ne conduisaient pas le 

courant électrique ont été désignés comme des non-métaux. Cette simple Division était une 

première Base pour d'autres Approches de la Disposition. L ' étape suivante consistait à répartir 

les atomes en leur poids. Cette masse atomique est devenue la deuxième dimension importante 

de la répartition des éléments. Mais les études étaient purement physiques. ensuite, on a examiné 

plus en détail les propriétés chimiques. 

"Qui peut sortir avec qui?“ a examiné les Éléments selon leur Réactivité avec de l'Eau ou de 

l'Oxygène. Les composés ont été étudiés et une distinction a été établie entre le caractère acide 

ou alcalin et le caractère alcalin. 

La prochaine découverte, c ' est la division des éléments en familles qui a contribué au 

développement du système périodique. Les chercheurs ont constaté que différentes substances 

présentaient des propriétés similaires et les ont catégorisées. Ainsi sont nées les Familles 

d'Éléments.  

2.Устныйпереводтекста (безсловаря): 

Air: Les Composants dans le Détail 

L ' air est composé de plusieurs gaz différents. Nous venons de connaître les parts en volume et 

en masse des principaux gaz. L'oxygène est un Élément chimique, de Symbole O et de numéro 

atomique 8. Le Gaz a 6 Électrons dans la Calotte. Ce que l 'on appelle l' oxygène élémentaire est 

de loin le plus souvent constitué de molécules à deux atomes (O2). Les êtres vivants 

consomment de l ' oxygène pour maintenir leurs fonctions physiques et produisent du dioxyde de 

carbone. Les plantes transforment le dioxyde de carbone en oxygène par photosynthèse.  

Le Nom de l'Azote désigne l'Élément chimique du Tableau périodique des Éléments, avec le 

Symbole N et de numéro atomique 7. L'Azote moléculaire est, avec 78% de l'ingrédient principal 

de l'Air. Seul un petit nombre de micro-organismes peut l 'utiliser, l' intégrer dans sa substance 

corporelle ou la déposer sur des plantes. Les plantes ne peuvent pas utiliser directement l 'azote 

gazeux de l' air. 

Argon a le numéro atomique 18 et se trouve dans le huitième groupe principal (gaz rares). L ' 

Argon est très réactif et est donc utilisé comme gaz protecteur lors du soudage. Et ce gaz est 

également utilisé en raison de sa conductivité thermique relativement plus faible que l 'air pour l' 

isolation des vitres (vitrage isolant). 

Le dioxyde de carbone - souvent appelé dioxyde de carbone - est un composé chimique composé 

de carbone et d ' oxygène et joue un rôle très important dans la photosynthèse.  

3. Контроль лексики − 50 лексических единиц. 

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

материал:  

1. C ' est quoi?.........Nom? Docteur Peter Müller. 

a) b) c) ta d) le 

2. Moi .....................une seule chambre avec balcon. 

si b) si c) SI d) si 

3. Elle a suivi un cours d ' informatique, ........................ . 

A). parce qu'elle était au chômage  B) parce qu'elle était au chômage 

C). parce qu'elle était sans emploi  D) parce qu'elle était au chômage 



 

4. Sais-tu, ............il peut venir demain.  

a) Si b) si c) SI d) si 

5. Les billets de cinéma sont toujours ............. . 

a) cher b) le plus cher c) Cher d) Plus cher 

6. Dans cette usine .................. Des pierres précieuses taillées. 

a) sera b) sera C) sera d) Sera 

7. Susanne .................. toujours la plus grosse part de gâteau. 

a) prenez b) prenez c) prenez d) prenez 

8. Hier ............je suis allé à l ' opéra. 

a) B) B) C) C) D) D) 

9. Le week-end, on y va................ nos amis. 

a) après B) à C) à d) à 

10. Où est Martin? Je peux ............ Je ne vois pas. 

B) Il C) il D) il 

5. Беседапоустнойтеме: Chimie et classification. 

Раздел 3. Контрольная работа № 3. Примеры заданий к контрольной работе № 

3. Максимальная оценка – 60 баллов. Контрольная работа содержит 4 задания: 1 

задание: Письменный перевод текста (1000 пч зн) – 10 балла, 2 задание: Письменный 

перевод 10 предложений (без словаря) – 10 балла, 3 задание: Контроль лексики (50 

лексических единиц) – 10 балла, 4 задание: беседа по одной из устных тем:Qu'est-ce que 

la Chimie? La chimie et sa classification; les méthodes scientifiques; les publications 

scientifiques – 10баллов, оценказадомашнююработу и работу в аудитории – 20 баллов 

1.Письменный перевод текста:  

Charge Positive et négative 

Jusqu ' à la fin du XIXe siècle. Au siècle dernier, on savait que la charge était positive et 

négative, mais on ne connaissait pas ses causes. Ce n 'est que l' anglais Thomson qui a découvert 

que les électrons chargés négativement (-) faisaient partie de la matière. Il est également connu 

que les Électrons d'une Substance à l'autre "passer".  Si une substance a maintenant un excès d 

'électrons, elle a un effet négatif sur l' extérieur. Par contre, l ' autre substance a un effet positif.  

Par nature, les matières ne sont pas chargées vers l ' extérieur, on parle alors de neutre 

électrique. Cependant, comme on avait découvert que les atomes contenaient des électrons 

chargés négativement, la question se pose maintenant: comment l ' atome peut-il être neutre dans 

son ensemble avec une partie de charge négative? La réponse est simple: il doit y avoir une part 

positive dans un atome.  

En 1896, le français Becquerel a également réussi à détecter trois types différents de 

particules. Il a découvert la radioactivité naturelle et a découvert qu ' elle se composait de trois 

types différents de particules. La première partie a été attirée par une électrode négative, ce qui a 

nécessité une charge électrique positive. La seconde partie a été attirée par l ' électrode positive, 

donc elle devait être négative. Reste la partie qui n ' a pas été attirée et qui était donc 

électriquement neutre. Les trois espèces de particules ont ensuite été désignées par les particules 

α (appelées "particules Alpha"), β (appelées "particules bêta") et γ (appelées "particules 

Gamma"). 

Письменныйпереводпредложений:  

1. Le carbone et le bore sont capables de former une forte liaison covalente. 

2. Le fait que l ' on puisse démonter un lien entre les éléments repose sur la possibilité de 

résoudre le lien entre les atomes. 

3. Les atomes d 'une matière première sont capables de se lier aux atomes d' autres matières 

premières et, en partie, entre eux. 

4. De nombreuses méthodes ont été mises au point pour éliminer l 'eau d' hydrate des sels. 

5. La vitesse de Réaction est par l'utilisation de Catalyseurs à augmenter. 

6. Pour déterminer le pourcentage d 'oxygène contenu dans l' air, répéter l ' essai. 

7. C 'est la méthode la plus commode pour fabriquer techniquement l' Ester. 



 

8. Les métaux alimentent le courant sans subir eux-mêmes un changement de matière. 

9. Calculer la concentration finale de la substance dans l 'eau sans répéter l' opération après 

séparation des deux phases. 

10. Pour le carbone dans les composés organiques, le comportement de ses atomes à former 

des liaisons stables entre eux semble typique. 

3. Контроль лексики − 50 лексических единиц.  

4.Беседа по устной теме: DansLeLaboratoire. 

Раздел 4. Контрольная работа № 4. Примеры заданий к контрольной работе № 4. 

Максимальная оценка – 60 баллов. Контрольная работа содержит 4 задания: 1 

задание: Письменный перевод текста (1000 пч зн) – 10 балла, 2 задание: Лексико-

грамматический тест: – 10 балла, 3 задание: Устный перевод текста (без словаря) на 

понимание общего содержания (600 пч зн)  – 10 балла, 4 задание: беседа по одной из 

устных тем: Ma profession future, c ' est quoi la chimie? La chimie et sa classification; les 

méthodes scientifiques; la publication scientifique; la chimie du futur– 10баллов, 

оценказадомашнююработуиработуваудитории– 20 баллов 

1.Письменныйпереводтекста: 

Filtration 

La Filtration est un procédé de séparation ou de nettoyage de substances, généralement une 

Suspension ou un aérosol. La Filtration fait partie des procédés mécaniques de séparation basés 

uniquement sur la physique. 

Les Notions de Filtration, Filtration, Filtration et Filtres sont utilisés de façon interchangeable. 

Un liquide filtré est appelé Filtrat.  

Lors du filtrage de surface, les solides filtrés forment une couche sur le milieu filtrant, ce qu ' on 

appelle le gâteau filtrant. Il n ' existe pas de terme uniforme pour un gaz filtré, souvent appelé 

gaz purifié. 

Le mélange à séparer passe par un filtre constitué, par exemple, de Papier ou de tissu textile ou 

de métal, ou par un récipient contenant un remplissage d ' une masse filtrante. Tous les matériaux 

filtrants constituent une résistance à toutes les particules du mélange à séparer. Contrairement à 

une image répandue, ne sont pas seulement les Particules retenues sont plus grands que la taille 

des Pores du Filtre, ce n'est qu'un Mécanisme de nombreux. D 'autres mécanismes sont la 

porosité des particules, les effets de diffusion, l' électrostatique ou l ' effet de blocage. C ' est 

pourquoi, en principe, les particules sont également éliminées, qui sont beaucoup plus petites que 

la taille des pores du filtre. En particulier dans le domaine de la filtration des gaz, les filtres 

possèdent une zone de taille des particules mentionnée dans le filtre, dans laquelle les particules 

ne sont pas suffisamment éliminées. 

2.Лексико-грамматическийтест:  

1. …je me suis levé aujourd 'hui, j' ai déjeuné au lit. 

i.depuis b) avant c) quand d) si 

2. Si le temps est meilleur ............ , on aurait pris un bain dans la mer. 

a) Si b) si c) si c) si d) 

3. La victime a dû subir une opération immédiate............. . 

a) sera b) sera C) sera d) aura été 

4. C ' est comme ça., ............ il pleuvrait bientôt.  

a) comme b) comme d) comme si d) comme si 

5. …..... le procès-verbal a été signé, il a été publié. 

a) Après b) Depuis c) d) Si 

6. La construction de la section autoroutière est prévue pour cet été........ . 

a) commencer b) commencer c) commencer d)commencer  

7. La route était très longue. Presque .......... je suis tombé. 

a) Si b) si c) SI d) si 

8. L ' un des objectifs de la Politique ......... Le contrat a été rejeté. 

a) fermé B) fermé c) fermé 



 

9. Albert Einstein veut un violon .......  . 

a)A) a joué b) a joué c) a joué d) a chanté 

10. Où est Marie? Je peux .................. Je ne vois pas. 

a) Il b) Il c) il d) il 

3.Устный перевод текста (без словаря): 

Aluminium + Brome: Un Mélange dangereux 

Le brome est un élément chimique très dangereux. Le brome est présent dans la nature, dans les 

bromures, qui sont les sels de cet élément dangereux. 

Les bromures sont également disponibles dans l ' eau de mer. Dans l ' eau de mer, cependant, les 

bromures sont relativement inoffensifs. Mais la substance devient dangereuse lorsque l 'on 

produit du brome élémentaire à partir des composés de bromures, l' effet de cette substance 

devient à nouveau agressif. La famille du brome est très radioactive. Ils sont des partenaires de 

réaction très efficaces, en raison de leur configuration électronique. Pour un état plus favorable 

sur le plan énergétique, ils réagissent avec un grand nombre d ' autres substances. 

Qu'est-ce que l'Aluminium? L ' Aluminium, le métal léger blanc argenté, se manifeste surtout par 

son excellente déformabilité. Il se distingue non seulement par sa conductivité électrique 

optimale, mais aussi par sa bonne conductivité thermique. L'humidité et l'Oxygène de l'air 

peuvent l'Aluminium est beaucoup moins à craindre de comme le Fer. 

L ' expérience: une éprouvette robuste est placée perpendiculairement dans un trépied. Sous le 

tube, on place un pot de terre rempli de sable. Il nous faut une petite feuille d ' aluminium 

fracturée. 1-2cm de Brome, à l'aide d'un Entonnoir) dans le Tube à essai rempli. Avant de fermer 

le tube à essai, il faut encore placer la pièce d 'aluminium dans le tube à essai au moyen d' une 

pince à tigres. Attention: la fermeture de la trappe doit être rapide. 

Итоговыйконтроль.Примеры заданий к итоговому контролю. Максимальная оценка 

– 40 баллов. Итоговый контроль содержит 4 задания: 1 задание: Письменный перевод 

текста (со словарем) – 7 балла, 2 задание: Устный перевод текста (без словаря). 

Времявыполнения - 5-7 мин. – 7балла, 3 задание: Письменныйперевод 10 предложений 

(безсловаря) – 8балла, 4 задание: беседапооднойизустныхтем: Dans le Laboratoire; 

Sécurité en Laboratoire - Principales Règles; Le Laboratoire de Chimie analytique; Tubes et 

Appareils, de la Chimie et de leur Classification; Chimie et le Tissu de la Technologie; Chimie 

de l'Avenir; les Progrès de la Science et de la Technique; La Mendeleïev-Université; Le Travail 

scientifique de Mendeleïev-Université; D. I. Mendeleïev; Le Tableau périodique des Éléments.– 

8 баллов, оценка за домашнюю работу и работу в аудитории – 10 баллов 

1. Письменный перевод текста (со словарем): 

La disposition des Éléments 

Deux des principaux Fondateurs de la Disposition des Éléments sont Lothar Meyer et Dmitri 

Ivanovitch Mendeleïev. Les deux ont publié leurs idées, indépendamment l 'une de l' autre, mais 

simultanément, en se basant sur la masse atomique. Grâce à cette Collection a aussi les Chiffres 

de l'Ordre, connu aujourd'hui comme les nombres Ordinaux. Les deux ont constaté qu'entre deux 

Éléments d'un Groupe, sept autres Éléments d'altitude. Seulement l'Hydrogène a fait une 

Exception. Aucun autre élément ne présentait de caractéristiques similaires. 

Ce n ' est que plus tard que cette théorie a été poursuivie. En effet, les éléments précédemment 

classés dans un groupe étaient-ils vraiment similaires? Par exemple, qu ' ont en commun oxygène 

et soufre? Il y a ici une autre caractéristique: la valeur. La Valeur a été par les Possibilités de 

Liaison des atomes d'hydrogène à un Élément défini. On a fait une distinction entre: 

• Attribut Atomes: le Sodium et le Chlore. 

• Atomes Bicalciques: Calcium, Oxygène, Soufre. 

• Atomes Trivalents: Bore, Azote. 

• Atomes quadruplés: carbone et Silicium. 

Il convient de noter qu'à l'époque, a été déterminé qu'aucun membre de plus de quatre Atomes de 

lier. 

Устный перевод текста (без словаря):  



 

État physique: solide, liquide et gazeux 

Le Mot État, beaucoup de Gens ont déjà entendu. Par ce terme, on entend l 'état physique d' une 

substance. Il existe trois états physiques classiques: solide, liquide et gazeux. L ' état physique 

dépend des caractéristiques de la substance, de la température et de la pression ambiante. 

En principe, on peut dire que les substances dans l ' état physique "solide" ont la densité la plus 

élevée, qui est d ' environ 5 à 10% supérieure à celle du liquide considéré. En l ' absence de force 

extérieure sur le tissu, il conserve sa forme. Dans l'État liquide, en revanche, s'adapte à la 

Substance dans sa Forme la Région. Exemple: le Café s'adapte à la Forme des Murs intérieurs 

d'un Verre et s'écoule toujours vers le Point le plus bas. C ' est également le cas dans la nature: 

les rivières descendent toujours de la montagne. 

A l 'état solide et liquide, l' état physique "gazeux"fait défaut. Si vous chauffez un liquide très 

fort, il finira par s ' évaporer, dites-lui "va dans l 'air". En tant que gaz, les substances ont la 

densité la plus faible. Elle est jusqu ' à mille fois inférieure à celle des solides. C ' est la raison 

pour laquelle il est possible de comprimer très fortement les substances gazeuses. Dans cet état 

physique, la substance n ' a pas de surface solide.  C ' est pourquoi les gaz incolores sont 

invisibles. 

Письменныйперевод 10 предложений (безсловаря): 

1. Certaines quantités de soufre et de fer doivent être utilisées pour l ' extraction de la 

ferraille. 

2. En chauffant à la flamme Bunsen, les atomes de fer chauffés sont capables de se 

connecter à des atomes d ' oxygène. 

3. On entend par valeur la capacité d 'un atome ou d' un groupe d 'atomes à lier ou à 

remplacer un certain nombre d 'atomes d' autres éléments dans des composés. 

4. Les halogènes ont la propension à absorber un électron et à former des ions négatifs à 

valeur unique. 

5. L'Odeur permet de plus grandes Quantités d'Ammoniac identifier immédiatement. 

6. L'énergie d'activation est nécessaire pour la Réaction de lancer. 

7. Lorsqu ' on reproduit des réactions chimiques, on utilise des symboles pour identifier non 

seulement les substances en tant que telles, mais aussi certaines quantités de celles-ci. 

8. L ' iode peut être facilement sublimé sans fondre. 

9. Les catalyseurs sont des substances qui accélèrent les processus chimiques sans se 

modifier. 

10. Le chrome, lorsqu 'il est présent au troisième stade d' oxydation, ne semble pas capable 

de former des iodure complexes 

4. Беседапоустнойтеме: Le travail scientifique à l ' Université Mendeleyev 

8.3 Примеры контрольных вопросов для итогового контроля освоения дисциплины 

(9 семестр – зачет). 

Максимальное количество баллов за вид контроля из УП – 40 баллов. Билет 

содержит 3 вопроса. 1 вопрос– 15 баллов, вопрос 2 – 15 баллов и 3 – 10 баллов. 

1. Выполните письменный перевод текста (со словарем). 

2. Выполните устный перевод текста (без словаря). 

3. Беседапооднойизустныхтем: Dans le Laboratoire; Sécurité en Laboratoire - Principales 

Règles; Le Laboratoire de Chimie analytique; Tubes et Appareils, de la Chimie et de leur 

Classification; Chimie et le Tissu de la Technologie; Chimie de l'Avenir; les Progrès de la 

Science et de la Technique; La Mendeleïev-Université; Le Travail scientifique de Mendeleïev-

Université; D. I. Mendeleïev; Le Tableau périodique des Éléments.   

 8.4. Структура и примеры билетов для зачета УП (9 семестр). 

Вид контроля из УП по дисциплине «Французский язык» (ФТД.В.03) проводится в 6 

семестре и включает контрольные вопросы по разделам 1 и 2 учебной программы 

дисциплины. Билет для итогового контроля из УП состоит из 3 вопросов, относящихся к 

указанным разделам. Ответы на вопросы итогового контроля из УП оцениваются из 



 

максимальной оценки 40 баллов следующим образом: максимальное количество баллов за 

первый вопрос – 15 баллов, второй – 15 баллов, третий вопрос –10 баллов. 

Пример билета для зачета: 

«Утверждаю» Министерство образования и науки РФ 

(Заведующая кафедрой) Российский химико-технологический 

университет имени Д.И. Менделеева ______ Кузнецова Т.И. 

(Подпись) (Ф.И.О) Кафедра иностранных языков 

«__» _______ 20__г. Дисциплина «Французский язык» 

04.05.01. Фундаментальная и прикладная химия 

Специализация Органическая химия 

1. Вопрос. Письменный перевод текста с французского 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) 

 

1. Вопрос: Выполните письменный перевод текста с французского языка на 

русский (со словарем). 

Types de solubilité et degrés de saturation 

En chimie, on distingue fondamentalement la solubilité qualitative et quantitative des 

substances. En ce qui concerne la solubilité qualitative, on se demande tout d ' abord si la 

substance est soluble dans un solvant. Il y a cependant un petit piège à suivre: dans la pratique, 

certaines substances sont considérées comme insolubles, bien qu ' elles ne le soient pas. 

Cependant, la raison doit être claire: la solubilité des substances est si faible que, dans la 

pratique, on ne peut rien faire avec le "peu de solubilité". 

En ce qui concerne la solubilité quantitative, on se demande par contre quelle quantité de 

substance on peut résoudre dans un solvant. On recherche donc un rapport massique entre la 

substance dissoute et le solvant. Exemple: À 20 Degrés Celsius à se détacher 87g de Nitrate de 

sodium (NaNO3) dans 100g d'Eau. 

La Notion de degré de Saturation n'est pas de la Chimie, mais aussi dans l'Économie. Si 

un marché est saturé, il est difficile de vendre beaucoup de produits dans celui-ci. Il en va de 

même pour la chimie: dans le cas d ' une solution saturée, aucune autre substance ne peut être 

dissoute. Les Termes "solution insaturée" et "solution saturée" s ' expliquent presque par eux-

mêmes. Une insaturés Solution peut donc encore d'autres Substances, d'une Solution sursaturée 

est dissous Substance même supérieure à la Solubilité. 

1. Вопрос: Выполните устный перевод отрывка текста (c листа). 

Les isotopes 

Des études ont montré que la plupart des éléments se retrouvent dans la nature avec 

plusieurs atomes différents en nombre de neutrons et donc en Masse. Le chlore se retrouve dans 

la nature avec deux atomes, avec 20 neutrons dans le noyau d 'un atome 18, et d' autres 

atomiques. En règle générale, alors que le nombre de protons est le même pour tous les atomes d 

' un élément, le nombre de neutrons peut varier. Il y a donc plus d 'éléments nucléaires qu' il n ' y 

en a. Chaque atome est clairement caractérisé par ses éléments nucléaires. Les différents 

atomiques sont donc aujourd 'hui appelés nucléides, c' est-à-dire comme des espèces nucléaires. 

Jusqu 'à présent, les espèces nucléaires individuelles ont généralement été qualifiées d' isotopes. 

Mais il a été constaté au niveau international que les isotopes ne peuvent être considérés 

que s 'il s' agit de différentes espèces nucléaires d ' un élément. Si l 'on parle généralement d' une 

espèce centrale, on parle d ' un nucléide. Un nucléide est un atome dont le nombre de protons est 

déterminé. Étant donné que chaque élément est clairement défini par son nombre de charges 

nucléaires, tous les nucléides (types de noyaux) qui, pour un même nombre de protons, ne 



 

diffèrent que par leur nombre de neutrons, appartiennent au même élément et sont donc classés 

au même endroit dans le système périodique.  

3. Вопрос: Беседа по теме: DansLeLaboratoire. 

1. Quels sont les laboratoires de notre université? 

2. Quelles sont les méthodes utilisées pour travailler au laboratoire? 

3. Combien de fois travaillez-vous au labo? 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Рекомендуемая литература.  

А) Основная литература:  

1. Валуева, О.В. Французский язык для начинающих (уровень А1-А2): Учебное 

пособие / О.В. Валуева. - М.: КноРус, 2017. - 488 c. 

2. Багана, Ж Le Francais des Affaires. Деловой французский язык: Учебное пособие / 

Ж Багана, А.Н. Лангнер. - М.: Флинта, 2016. - 264 c. 

3. Горбунова О.Ю. Французский язык: технический перевод. Учебное пособие. — 

Тольятти: ТГУ, 2015. — 192 с.  

4. Некрасов С.В. Сборник текстов и упражнений: для студентов химического 

факультета, изучающих французский язык. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. - 72 с. 

5. Захаркевич М.И. Учебно-методическое пособие по практике письменной речи (на 

французском языке) Минск: Минск. гос. лингв. ун-т, 2001. — 75 с. 

6. Потушанская Л.Л., Колесникова Н.И., Котова Г.М. Начальный курс французского 

языка М.: Медиа-принт, 2001. — 312 с. 

7. Галкина Г.Д., Андреев Р.А.“Учебник французского языка для химико-

технологических ВУЗов”, М. Высшая школа, 1980, 333с. 

8. Васильева, Н.М. Французский язык. Теоретическая грамматика, морфология, 

синтаксис: Учебник для вузов / Н.М. Васильева, Л.П. Пицкова. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 

473 c. 

9. Гак, В.Г. Теория и практика перевода: Французский язык. 11-е изд / В.Г. Гак, Б.Б. 

Григорьев. - М.: Ленанд, 2015. - 464 c. 

10. Голотвина, Н.В. Грамматика французского языка в схемах и упражнениях: Пособие 

для изучающих французский язык / Н.В. Голотвина. - СПб.: КАРО, 2012. - 176 c. 

Б) Дополнительная литература:  

1. Разговорный французский, Уникальный справочник современной лексики, 

Кумлева Т.М., 2013. Москва: АСТ, 2013. — 290 с. — ISBN 978-5-271-45890-3. 

2. Беликова, Г.В. Французский язык. Пособие по развитию навыков устной речи для 

студентов старших курсов ВУЗов. / Г.В. Беликова. - М.: Высшая школа, 2006. - 143 c.  

3. Голубева-Монаткина, Н.И. Французский язык в Канаде и США: 

Социолингвистические очерки / Н.И. Голубева-Монаткина. - М.: Ленанд, 2015. - 192 c. 

4. Горина, В.А. Французский язык. / В.А. Горина. - М.: Высшая школа, 2009. - 308 c. 

Долинин, К.А. Практикум по интерпретации текста: Французский язык / К.А. Долинин. - 

М.: КД Либроком, 2010. - 168 c. 

5. Иванченко, А.И. Французский язык. Повседневное общение. Практика устной 

речи. / А.И. Иванченко. - СПб.: КАРО, 2011. - 376 c. 

6. Китайгородская, Г.А. Французский язык. Интенсивный курс обучения. В 2-х кн / 

Г.А. Китайгородская. - М.: Высшая школа, 2004. - 421 c. 

7. Коржавин, А.В. Французский язык. Грамматический справочник. / А.В. Коржавин. 

- М.: КДУ, 2014. - 192 c. 

8. Лалова, Т.И. Французский язык: Учебное пособие / Т.И. Лалова. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 

9. Мамичева, В.Т. Французский язык. Пособие по переводу технических текстов с 

французского языка на русский / В.Т. Мамичева. - М.: Высшая школа, 2005. - 181 c. 



 

10. Мелихова, Г.С. Французский язык для делового общения / Г.С. Мелихова. - 

Люберцы: Юрайт, 2011. - 284 c. 

11. Мусницкая, Е.В. Здравствуй, французский язык!: Учебник французского языка / 

Е.В. Мусницкая, М.В. Озерова. - М.: Нов. школа, 2012. - 424 c. 

12. Прудникова, И.Р. Методическое пособие для начинающих изучать французский 

язык: Учебное пособие / И.Р. Прудникова, Л.Ш. Загнетко, Е.А. Оганесян. - М.: АСВ, 2015. 

- 176 c. 

13. Сидоров, Е.В. Практический курс перевода. Французский язык. Первый уровень: 

Учебное пособие / Е.В. Сидоров. - М.: МАИ, 2014. - 196 c. 

14. Сидорова, И.Н. En francais, s'il vous plait. Французский язык для делового общения. 

В 2-х т.En francais, s'il vous plait. Французский язык для делового общения / И.Н. 

Сидорова. - М.: ГИС, 2008. - 672 c. 

15. Шлепнев, Д.Н. Составление и перевод официально-деловой корреспонденции: 

французский язык: Учебное пособие / Д.Н. Шлепнев. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 248 c. 

 

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: 11.12.2016).  

2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ict.edu.ru// (дата обращения: 11.12.2016).  

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

URL: http://window.edu.ru/ (дата обращения: 11.12.2016).  

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

доступа: http:// fepo.i-exam.ru // (дата обращения: 11.12.2016).  

5. https://muctr.ru - Российский химико-технологический университет имени Д.И. 

Менделеева, D.MendeleevUniversityofChemicalTechnologyofRussia. Учебные планы и 

программы 

6. http://www.translators-union.ru – портал Союз переводчиков России (СПР)  

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

8. http://www.internationalwriters.com - The Translator's Tool Box  

9.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины «Иностранный язык» 

- компьютерные презентации интерактивных практических занятий; 

- банк тестовых заданий для текущего контроля освоения дисциплины (общее  

число вопросов -300); 

-банк тестовых заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее 

число вопросов 300). 

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.  



 

Для освоения дисциплины используются следующие нормативные и нормативно-

методические документы (обновить даты обращения): 

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

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

http://минобрнауки.рф/документы/2974. 

− 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/fgosvpo/7/6/1. 

− 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://минобрнауки.рф/документы/11047. 

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. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система 

федеральных образовательных порталов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ict.edu.ru. 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 

URL: http://window.edu.ru/. 

При переходе на ЭО и ДОТ студенты должны использовать следующие ресурсы: 

ЭИОС, Скайп, видеоконференции на платформе Zoom. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

10.1. Для студентов, обучающихся по очной форме, без использования электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

 

Методические рекомендации по организации учебной работы обучающегося по 

программе специалитета направлены на повышение ритмичности и эффективности его 

аудиторной и самостоятельной работы по курсу. 

Учебный курс «Французский 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 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 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.  

В соответствии с учебным планом изучение материала разделов 1 и 2 происходит в 

7 семестре и заканчивается контролем его освоения в форме 2 контрольных работ 

(максимальная оценка по 30 баллов за каждую контрольные работы) и итоговым 

контролем в форме зачета; изучение материала раздела 3 происходит в 8  семестре и 

заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы с максимальной 

оценкой 60 и итоговым контролем в форме зачета; 4 раздел изучается в 9 семестре и 

заканчивается контролем его освоения в форме контрольной работы с максимальной 

оценкой 60 и итоговым контролем в форме зачета.Курс французского языка для химиков-

технологов носит профессионально-направленный и коммуникативно-ориентированный 

характер. 

 Совокупная оценка текущей работы студента специалитета в 8-м семестре 

складывается из оценок за выполнение контрольных работ (максимальная оценка 100 

баллов).  

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 французского языка на русский на основе изучения особенностей ее лексики 

и грамматических конструкций. 

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  седьмого семестра (экзамен) - в соответствии с  

рабочим учебным планом. 

Цель занятий и рейтингов в течение восьмого 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 французского языка на русский на основе изучения особенностей ее лексики 

и грамматических конструкций. 

Основные навыки и умения к концу второго семестра 

Чтение и перевод: 

- 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 разделов3 и 4в8семестрезаканчивается контролем его освоения в форме 2 

контрольных работ (максимальная оценка по 30 баллов за каждую) завершается итоговым 

контролем в форме зачета. Максимальная итоговая оценка за зачет составляет100 

баллов, складывается из числа баллов, набранных в семестре за контрольные в 

соответствии с  рабочим учебным планом. 

 



 

10.2. Для студентов, обучающихся по очной форме, с использованием электронного 

образования и дистанционных образовательныхтехнологий 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего 

преподавателя и доводится до обучающихся. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

11.1. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, без 

использования электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

Дисциплина «Французский язык» изучается в 5 и 6 семестрах специалитета. 

При подготовке и проведении занятий преподаватель должен ориентироваться на 

то, что студенты, обучающиеся по программе специалитет , имеют общую подготовку по 

иностранному языку в объеме средней школы. 

Основной задачей преподавателя, ведущего занятия по дисциплине «Французский 

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: 

21. Все тексты надо рассматривать как материал для практики в деятельности. 

22. Чтение должно быть направлено на понимание содержания (а не на 

выделение отдельных языковых явлений). Степень полноты и точности понимания 

должна соответствовать развиваемому виду чтения. 

23. Обучение чтению должно строиться как познавательный процесс. 

24. Читать текст следует целиком и за один раз. 

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

инструкцию-задание, адекватное виду чтения. 

26. Нецелесообразно заранее знакомить учащихся о содержанием текста, т.к. 

целью чтения является его понимание. 

27. Первое чтение текста должны осуществлять сами учащиеся про себя (а не 

преподаватель). 

28. Формы проверки понимания содержания текста должны быть адекватны 

развиваемому виду чтения. 

29. При повторном чтении текста должна быть дана другая установка (т.е. 

изменено задание). 

30. 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. 

5. Прочтите текст. Скажите, какие утверждения верны, какие - неверны. 

Исправьте несоответствующие тексту утверждения. 

6. Дайте ответы на вопросы. 

Кроме указанных установок можно использовать как форму проверки понимания: 

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



 

з) Составление плана (возможно также на русском языке), а также: 

и) 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: 

9. Прослушивание текста (части его), читаемого преподавателем или 

диктором. 

10. Чтение текста вместе с преподавателем или диктором (хором). 

11. Чтение за преподавателем или диктором в паузу для чтения, слушание 

текста. 

12. Чтение текста с нарастанием темпа чтения. 

Обучение говорению 

При обучении говорению следует руководствоваться следующими принципами: 

1. Обучение диалогической и монологической речи должно происходить 

взаимосвязано. Эта взаимосвязанность проявляется в том, чтообучение 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: 

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

к) 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. 

л) 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 

м)  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: 

- 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 

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

10. Постановка вопросов. 

11. Диалогизация монологического текста. 

12. Составление диалога на заданную тему. 

Беседа по заданной ситуации, тематически связанной с пройденным текстом) 

Обучение диалогической речи на основе  клише имеет такую последовательность: 

11. Прослушивание образца, 

12. Прослушивание и повторение образца, 

13. Заучивание и воспроизведение, 

14. Построение мини-диалогов по 3 образцу, 

15. Использование образца в диалоге по заданной ситуации. 

Упражнения, направленные на развитие диалогической речи, выполняются, как 

правило, "в паре" с последующим контролем.  

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. 

11. Пересказ, 

12. Краткая передача информации, 

13. Выделение и озаглавливание смысловых частей, 

14. Составление ситуаций и сообщений: 

д) по плану, 

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

15. 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: 

7. Ознакомление с новым материалом. 

8. Первичные закрепления. 

9. Развитие умений и навыков использования лексики в различных видах 

речевой деятельности. 



 

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 работой 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: 

13. Найдите в тексте (или определите на слух) слова, относящиеся к одной теме 

(одной части речи), 

14. Сгруппируйте слова по указанному признаку, 

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

16. Определите значение незнакомых производных сложных слов по известным 

компонентам, 

17. Прослушайте предложения и догадайтесь о значении интернациональных 

слов, 

18. 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. 

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.  

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.  



 

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. Для преподавателей, при реализации программы по очной форме, с 

использованием электронного образования и дистанционныхобразовательных 

технологий 

 

При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. 

Объемдисциплины 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 

переходанаЭОиДОТвпроцессеобучения.Решениекафедрыобиспользуемыхтехнологияхи 

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; лабораторные 

работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий 

контроль в режиме тестирования и проверки домашних заданий. 

При реализации РПД в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть 

применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПД): 

− 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 

режимеонлайн; 

− смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при 

возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателемв  

электронную информационно-образовательную среду без потери содержания учебной 

дисциплины)иЭОР(частьучебногоматериала(например,лекции)можетбытьзамененаЭОР); 

− 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 режимевебинара). 

 

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 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, используемые в процессе обучения 

№ 
Электронный 

ресурс 

Принадлежность, ссылка 

на сайт ЭБС, количество 

ключей 

Характеристика 

библиотечного фонда, доступ 

к которому предоставляется 

договором 

1.  ЭБС «Лань» 

Принадлежность – 

сторонняя. 

ООО «Издательство «Лань». 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://e.lanbook.com 

Количество ключей - доступ 

для всех пользователей РХТУ 

с любого компьютера. 

Ресурс включает в себя как 

электронные версии книг 

издательства «Лань» и других 

ведущих издательств учебной 

литературы, так и 

электронные версии 

периодических изданий по 

естественным и техническим 

наукам. 

2.  

Электронно -

библиотечная 

система ИБЦ 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева (на 

базе АИБС 

«Ирбис») 

Принадлежность – 

собственная. РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://lib.muctr.ru/ 

Доступ для пользователей 

РХТУ с любого компьютера. 

Электронные версии учебных 

и научных изданий авторов 

РХТУ. 

3.  

Информационно-

справочная 

система 

«ТЕХЭКСПЕРТ» 

«Нормы, правила, 

стандарты 

России» 

Принадлежность сторонняя. 

ООО «ИНФОРМПРОЕКТ» 

Ссылка на сайт ЭБС – 

http://reforma.kodeks.ru/refor

ma/ 

Количество ключей - 

локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

Электронная библиотека 

нормативно-технических 

изданий. Содержит более 

40000 национальных 

стандартов и др. НТД 

4.  

Электронная 

версия 

Реферативного 

журнала 

«ХИМИЯ» на CD 

 

Принадлежность – 

сторонняя. 

ООО «НТИ-КОМПАКТ» 

Количество ключей - 

локальный доступ с 

компьютеров ИБЦ. 

Реферативныйжурнал (РЖ) 

«Химия», публикует 

рефераты, аннотации, 

библиографические описания 

книг и статей из журналов и 

сборников, материалов 

научных конференций. 

5.  
БД ВИНИТИ РАН 

 

Принадлежность сторонняя. 

ФГБУН ВИНИТИ 

Ссылка на сайт - 

http://www2.viniti.ru/ 

Количество ключей - доступ 

База данных (БД) ВИНИТИ 

РАН - крупнейшая в России по 

естественным, точным и 

техническим наукам. Общий 

объем БД - более 28 млн. 

http://e.lanbook.com/
http://lib.muctr.ru/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://reforma.kodeks.ru/reforma/
http://www2.viniti.ru/#_blank


 

к ресурсу локальный, 

обеспечивается 

сотрудниками ИБЦ. 

документов. БД формируется 

по материалам периодических 

изданий, книг, фирменных 

изданий, материалов 

конференций, тезисов, 

патентов, нормативных 

документов, депонированных 

научных работ, 30 % которых 

составляют российские 

источники. 

6.  

ЭБС «Научно-

электронная 

библиотека 

eLibrary.ru» 

Принадлежность – 

сторонняя. 

ООО «РУНЭБ» 

Ссылка на сайт – 

http://elibrary.ru 

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

Электронные издания, 

электронные версии 

периодических или 

непериодических изданий 

7.  Springer 

Принадлежность сторонняя 

НП НЭИКОН, 

Ссылка на сайт – 

http://link.springer.com/ 

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам. 

Электронные научные 

информационные ресурсы 

издательства Springer. 

8.  
Scopus 

 

Принадлежность сторонняя 

ГПНТБ, 

Ссылка на сайт – 

http://www.scopus.com 

Количество ключей - доступ 

для пользователей РХТУ по 

ip-адресам неограничен. 

Мультидисциплинарная 

реферативная и 

наукометрическая база данных 

издательства ELSEVIER 

 

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: 

http://elibrary.ru/
http://link.springer.com/
http://www.scopus.com/


 

 

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 так же 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. 

 

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Кол-

во 
Назначение 

Категория 

ПО 

Срок 

действия 

лицензии 

Подтверждаю-

щие документы 

1.  

Microsoft Office 

Professional Plus 

2013 

1 
Офисный 

пакет 
лицензионное Бессрочная 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

2.  

Microsoft Office 

Professional Plus 

2010 

2 
Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

3.  

Microsoft Office 

Professional Plus 

2007 

2 
Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 



 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

42931328 

4.  
Micosoft Office 

Standard 2013 
5 

Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Контракт № 62-

64ЭА/2013 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

47837477 

5.  
Micosoft Office 

Standard 2010 
10 

Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

6.  
Microsoft Office 

Standard 2007 
2 

Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

42931328 

7.  
Micosoft Visio 

Professional 2010 
2 

Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Государственны

й 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 
лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-164ЭА/2010 

от 14.12.10, Акт 

№ Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837477 

9. 
Microsoft 

Windows 7 Pro 
2 ОС лицензионное бессрочная 

Microsoft Open 

License 

Номерлицензии 

47837475 

10. 

Microsoft 

Windows 8.1 

Professional Get 

Genuine 

3 ОС лицензионное бессрочная 

Контракт № 62-

64ЭА/2013, 

Акт 

Microsoft Open 

License 

Номер лицензии 

62795478 

11 

Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительн

ые права на 

программу для 

ЭВМ) 

ABBYY 

FineReader 10 

Professional 

Edition 

5 
Офисный 

пакет 
лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-

164ЭА/2010от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

12 

Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительн

ые права на 

программу для 

ЭВМ) 

ABBYY Lingvo 

(многоязычная) 

5 Переводчик лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-

164ЭА/2010от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

13 

Лицензия на 

программное 

обеспечение 

(неисключительн

ые права на 

программу для 

5 Переводчик лицензионное бессрочная 

Государственны

й контракт № 

143-

164ЭА/2010от 

14.12.10, Акт № 

Tr048787, 



 

ЭВМ) 

Promt standard 

Гигант 

накладная № 

Tr048787 от 

20.12.10 

14 

Антивирус 

Kaspersky 

(Касперский) 

4 Антивирус лицензионное 13.12.2018 

сублицензионны

й договор 

№дс1054/2016 г., 

Акт № 1061 от 

30.11.2016 г. 

15 Антиплагиат. ВУЗ 1 

Для 

проверки 

заимствован

ий 

лицензионное 15.05.2019 

Контракт № 24-

20ЭА/2018 от 

15.05.2018, акт 

б/н от 15.05.2018 

 

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1. 

Грамматически

е и лексические 

трудности 

изучаемого 

языка 

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;  

Владеет:  

− основами реферирования и аннотирования литературы 

на изучаемом иностранном языке. 

Оценка за 

контрольную 

работу №1 

(5 семестр) – 30 

баллов 

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 (5 

семестр) – 30 

баллов, зачет – 40 

баллов 

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 

Оценка за 

контрольную 

работу №3 

(6 семестр) – 60 

баллов, зачет – 40 



 

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; 

баллов 

Раздел 4. 

Особенности 

языка 

специальности 

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 №3 

(6 семестр) – 60 

баллов, зачет – 40 

баллов 

 

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 специалитета, программам специалитета, 

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

– Положением о Порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам – программам специалитета, 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). 

Специальные условия образования инвалидов и ЛОВЗ определяются 

особенностями той нозологической группы, к которой относится заболевание конкретного 

человека. В системе высшего инклюзивного образования обучаются лица с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА), слуха, зрения, речи и другими соматическими 

заболеваниями (сахарный диабет, онкология, порок сердца и т.д.), и для каждой из 

представленной категории должны быть определены специальные условия для получения 

образования в университете. 



 

Для нарушений функций ОДА характерны такие особенности двигательной сферы, 

как гиподинамия (ограничение двигательной активности и снижение силы сокращения 

мышц) и гипокинезия (понижение двигательной активности и замедленность движений), 

которые могут негативно влиять на общее состояние отдельных органов и систем, 

особенно сердечно-сосудистой и дыхательной, снижать сопротивляемость организма к 

различным заболеваниям и работоспособности, способствовать повышению 

утомляемости. Помимо перечисленных особенностей двигательной сферы у лиц с НОДА 

могут проявляться особенности психической деятельности, которые следует учитывать в 

образовательном процессе. К ним относятся снижение объема оперативной памяти, 

частичное блокирование мыслительных процессов во время письма или разговора, 

быстрая утомляемость и низкая концентрация внимания. Методические аспекты 

образования обучающихся с НОДА заключаются в следующем: 

− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации, позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение; 

− гибкость в управлении процессом обучения; 

− использование всех сенсорных модальностей; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств обучения для лучшего запоминания и 

повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 

− использование для иллюстрации конкретных примеров; 

− применение вопросов для мониторинга понимания студентами с НОДА 

изучаемого материала; 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) 

на занятиях. 

Трудности обучающихся с нарушениями слуха, возникающие в процессе обучения, 

могут быть вызваны особенностями слухового внимания и памяти, недостаточностью 

словарного запаса и освоения грамматики, ограниченностью общих представлений и 

затруднениями в понимании речи. У них могут возникать сложности при самостоятельном 

образовании путем чтения книг, при восприятии учебного материала на слух, понимании 

устной речи особенно в шуме или когда нет возможности видеть лицо говорящего 

человека, при анализе и синтезе воспринимаемого материала, оперировании образами, 

сопоставлении вновь изученного с изученным ранее. В процессе освоения новых знаний у 

обучающихся с нарушениями слуха могут отмечаться трудности их включения в 

имеющуюся у него систему знаний. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями слуха заключаются в следующем: 

− перенос акцента на наглядные средства преподнесения учебного материала; 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 



 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, 

опорные конспекты, раздаточный материал); 

− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда обучающиеся заранее 

знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты; 

− обеспечение работы со зрительными образами и выделению главного; 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности; наличие вариантов кейсов заданий; использование заданий на 

активизацию познавательной деятельности (на сопоставление, поиск недостающей 

информации, обобщение, систематизацию и др.); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на 

части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств); 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− дозирование применения словесных и наглядных компонентов в учебных 

сообщениях; 

− предоставление возможности соотносить воспринимаемый вербальный материал 

с графическим; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую деятельность; 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма) на основе зрительного восприятия лица говорящего. 

Для обучающихся с нарушениями зрения характерны некоторые особенности 

восприятия и переработки информации (при запоминании нарушен закон края: 

запоминают хорошо начало информации, середину и конец – хуже, так как утомляются; 

наблюдается агглютинация (сжатие) усваиваемого материала, важна личная 

заинтересованность в усваиваемом материале, привязка к собственному опыту и пр.), 

которые необходимо учитывать в процессе подбора учебного материала. Наравне с этим у 



 

студентов с нарушениями зрения на компенсаторном уровне более развита способность к 

слуховому восприятию и удержанию аудиальной информации, а также к более 

длительной и устойчивой активности сознания. Методические аспекты образования 

обучающихся с нарушениями зрения заключаются в следующем: 

− дозирование учебных нагрузок; 

− деление сложного, объемного учебного материала на логические части с целью 

облегчить усвоение данного материала незрячим студентом; 

− использование алгоритма для обследования предметов, усвоения определенного 

учебного материала; 

− направленность учебного материала на личную заинтересованность 

(мотивацию) обучающегося с нарушенным зрением; 

− использование выпуклых (объемных) схем, рисунков для уточнения, обобщения 

информации; 

− возможность использовать на занятиях специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование, предоставляемое инвалидам по линии социального 

страхования Российской Федерации и позволяющее компенсировать зрительное 

нарушение; 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, 

позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную форму и выпукло-

печатную электронную форму; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием 

учебной дисциплины и материалом по курсу за счет размещения информации на 

корпоративном образовательном портале; 

− использование четкого и увеличенного по размеру шрифта и графических 

объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной 

доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе 

занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую 

на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения 

рисунков и иных графических объектов, что дает возможность перевести письменный 

текст в аудиальный; 

− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, 

разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, 

обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки; 

− возможность вести запись учебной информации обучающимися в удобной для 

них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте); 

− использование в процессе преподавания не только зрительных, но и иных 

сенсорных модальностей (слуховых, тактильных, вестибулярных), активизирующих 

процесс сенсорного замещения; 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, 

апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) 

на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной 

памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного; 

еженедельного контроля выполнения заданий для самостоятельной работы, что 

способствует непрерывной аттестации обучающихся; 



 

− активизация реабилитационного потенциала за счет применения рефлексивно-

деятельностного подхода. 

Проблемы доступа к визуальной информации для обучающихся с нарушениями 

зрения компенсируются посредством предоставления информации в аудиальной 

модальности и доступа в электронные библиотечные системы (ЭБС). Компонентами 

обучающих технологий являются компьютерные программы, дающие возможность 

озвучивать плоскопечатную информацию с помощью специализированного программного 

обеспечения. Все эти мероприятия позволят оптимизировать учебный процесс для 

обучающихся с нарушениями зрения. 

Обучающиеся с нарушениями речи, как правило, имеют трудности восприятия 

и/или производства речи. Нарушения речи многообразны, они проявляются не только в 

нарушении произношения, но и в своеобразии грамматического строя речи и 

недоразвитии связной речи. Методические аспекты образования обучающихся с 

нарушениями речи заключаются в следующем: 

− обеспечение возможности работы с печатными изданиями, справочной 

литературой и словарями; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального 

материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-

логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, 

опорные конспекты, раздаточный материал); 

− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к 

сложному при объяснении материала; 

− наличие четкой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и 

проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями в личном кабинете 

студента на корпоративном образовательном портале; 

− адаптация преподавателем текста лекции с учетом сложности речевого 

нарушения; 

− особый речевой режим работы (хорошая артикуляция лектора; 

немногословность, четкость изложения, отсутствие лишних слов; обеспечение 

зрительного контакта во время говорения); 

− четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных 

понятий и методов их изучения, указание видов деятельности обучающихся и способов 

проверки усвоения материала, словарная работа); 

− обеспечение непрерывной аттестации обучающихся за счет введения 

предварительной, текущей, промежуточной, итоговой системы контроля знаний с ее 

применением на каждом занятии; 

− четкое указание и соблюдение сроков выполнения текущего и промежуточного 

контроля; 

− соблюдение принципов осуществления контроля: соответствие контроля целям 

обучения; включение заданий теоретического и практического характера; постепенный 

переход от простых заданий к сложным; балльная оценка заданий в зависимости от 

уровня сложности, наличие вариантов кейсов заданий; 

− активизация наглядных представлений об изучаемом объекте; 

− повышение информативной ценности текстов; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; 

− комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при 

работе в группе; 

− включение обучающихся в групповую работу; 



 

− обеспечение системы заданий, формирующих умение представлять и защищать 

результаты своей работы; 

− создание условий для развития способности к организации эффективного 

делового общения; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения, письма). 

Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки, 

является индивидуализация учебной деятельности обучающихся в системе целостного 

педагогического процесса. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями речи позволит построить процесс обучения с учетом их потенциальных 

возможностей в добывании знаний. 

Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в основном 

представлены такими группами хронических соматических заболеваний, как: сахарный 

диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворной системы, 

заболевания центральной нервной системы, онкологические заболевания. Для 

обучающихся с данной группой болезней характерны особенности психофизического 

развития, такие как: астения и повышенная утомляемость, снижение объема внимания и 

памяти, произвольности всех психических процессов в целом. Методические аспекты 

образования обучающихся с хроническими соматическими заболеваниями заключаются в 

следующем: 

− нормализация психоэмоционального и функционального состояния 

обучающихся; 

− повышение физической работоспособности; 

− снятие утомления и повышение адаптационных возможностей студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

− использовать наглядный метод обучения; 

− вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

− делать паузы по ходу занятия; 

− предусмотреть смену видов деятельности; 

− дифференцировать задания по степени сложности с учетом возможностей 

студентов; 

− обеспечивать оптимальную пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

− максимально расширять образовaтельное прострaнство зa счет социaльных 

контaктов с широким социумом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнения и изменения к рaбочей прогрaмме дисциплины 

«Фрaнцузский язык» 

Для 04.05.01 – «Фундaментaльнaя и приклaднaя химия» Формa обучения – очнaя 

 

Номер 

изменения/ дополнения 
Содержaние дополнения/изменения 

Основaние внесения 

изменения/дополнения 

 

1. 

Изменение в чaсти обновления 

лицензионного прогрaммного 

обеспечения 

протокол зaседaния 

Ученого советa № 1 от 

«30» aвгустa 2019г. 

 

 

2. 

 

Изменения в чaсти использовaния 

ЭО и ДОТ при реaлизaции основных 

профессионaльных обрaзовaтельных 

прогрaмм 

Прикaз ректорa РХТУ им. 

Д.И. Менделеевa от 

16.03.2020 № 163-A «О 

предупреждении 

рaспрострaнения новой 

коронaвирусной 

инфекции» 

  
Протокол зaседaния 

Ученого советa №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол заседания 

Ученого совета №  от 
«_    »_  20 

  
Протокол заседания 

Ученого совета №  от 
«_    »_  20 
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